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ОПТИМАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 
В последнее время интенсивно ведутся обсуждения проблем современной энергетики и 

ухудшение экологической ситуации в мире [1]. Решение данных вопросов не 
представляется возможным без повсеместного использования экологически чистых 
возобновляемых источников энергии [2]. Наибольшие перспективы в области источников 
альтернативной энергии связывают с фотоэлектрическими преобразователями [3]. 

Именно поэтому в европейских странах уже начали использовать солнечные панели, для 
домашних потребностей, в качестве альтернативного и безопасного источника энергии. В 
России только начинают использовать солнечные панели для производства энергии для 
домашних потребностей, но не каждый в состоянии их правильно подключить. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы является определение оптимальной 
схемы подключения фотоэлектрических преобразователей для безопасного использования 
в домашних условиях. 

Схема подключения солнечной батареи, кроме самих преобразователей, включает в себя 
следующие элементы [4]: 

1. контроллер заряда с подключенными аккумуляторными батареями; 
2. преобразователь (инвертор), который преобразует постоянный ток в 

переменный; 
3. предохранители для защиты от короткого замыкания (которые смогут повысить 

безопасность системы). 
Контроллер и преобразователь имеют ограничения по току и напряжению. Суммарные 

параметры подключаемой для вашего дома солнечной системы не должны их превышать. 
Для электрического соединения батарей в единую систему использовать нужно только те 
провода, которые выведены наружу. На рисунке 1 показана принципиальная схема 
подключения ФЭП. 

На рисунке 2 показана схематическое изображение подключения ФЭП к сети. 
 

  
Рисунок 1 – Принципиальная схема 

подключения ФЭП 
Рисунок 2 – схематическое 

изображение подключения ФЭП 
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Последовательность подключения фотоэлектрического преобразователя. Для 
безопасного подключения необходимо соблюдать следующую очередность [4]: 

1. К контроллеру подключаются аккумуляторы с соблюдением полярности. Провода 
— медь, сечение — в зависимости от мощности контроллера. 

2. К контроллеру подключаются солнечные батареи. Также необходимо соблюдать 
полярность. 

3. К контроллеру через предохранитель подключается 12В потребители. 
4. К аккумуляторам подключается инвертор (через предохранитель), а к его выходу 

уже потребители 220В. Подключение инвертора напрямую к контроллеру исключено: 
придется покупать новые устройства. А это приблизительно 600 - 1000$ в зависимости от 
фирмы и мощности. 

Это самый безопасный алгоритм, который гарантирует рабочее состояние системы, при 
том условии, что правильно соблюдена полярность. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мирющенко Н.И., Константинов И.С. Перспектива развития возобновляемых 
источников энергии и их роль в современной энергетике // Проблемы, перспективы и 
направления инновационного развития науки. – 2016. – Т.2 – С.10 - 14. 

2.  Мирющенко Н.И. Моделирование световых вольт - амперных характеристик 
однопереходного фотоэлектрического преобразователя // Наука сегодня. – 2015. – Т.1 – 
С.10 - 14. 

3. Мирющенко Н.И. Перспектива развития тонкопленочных солнечных элементов // 
Инновационные технологии нового тысячелетия. – 2016. С. 11 - 13. 

4. http: // teplowood.ru / solnechnye - batarei - dlya - chastnogo - doma - i - kvartiry.html 
© Н.И. Мирющенко, 2016 
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СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНА 

 
Углерод является одним из самых распространенных элементов на Земле, который имеет 

множество аллотропов. И со временем появляется всё большее количество его новых форм, 
которые привлекают внимание всего человечества. До некоторого времени были известны 
трехмерные - 3 D - материалы (алмаз, графит), одномерные - 1 D (нанотрубки) и 
нульмерные - 0 D (фуллерены) формы углерода. Появление нового углеродного 
нанообъекта - графена, явилось новым интересным направлением химической физики, 
открыло новую область химии - химию 2D - материалов, представляющее как 
фундаментальный, так и прикладной интерес.  

Графен - самый тонкий материал: структура его представлена кристаллической 
решеткой, толщиной в один атома углерода [1, с. 5]. Кроме того, графен является одним из 
самых прочных материалов и его устойчивость к механическим воздействиям очень 
большая, но при этом он легко сворачивается в трубочку и хорошо гнется, что делает его 
идеальным материалом для изготовления нанотрубок – структур, которые используются 
для моделирования различных природных процессов. Все эти свойства графена возникают 
из - за необычной природы его носителей заряда, которые ведут себя подобно 
релятивистским частицам. Известно также, что графен обладает уникальными тепловыми, 
механическими, оптическими и электрофизическими свойствами.  

Открытие однослойного графена привлекло на себя большое внимание исследователей. 
Стали разрабатываться различные методы его получения, но это повлекло за собой 
некоторые трудности, связанные с невозможностью получения высококачественных 
образцов в значительных количествах, качества кристаллической решетки и т.д. 

Для получения коллоидных дисперсий графена можно использовать как природный 
(высокоориентированный пиролитический) графит, так и различные другие материалы, в 
структуре которых содержатся графеновые слои: ИСГ, терморасширенный графит (ТРГ), 
оксид графита, фторид графита, а также углеродные нанотрубки. 

Теоретические исследования графена начались задолго до получения реальных образцов. 
Первые шаги к изготовлению одиночных углеродных слоёв были сделаны в 60 - 70 - х гг. с 
использованием коллоидных растворов оксида графита [2, с. 11], [3, с. 30] и с применением 
методов химического осаждения из газовой фазы углеводородов на металлические 
подложки [4, с. 17] или на их карбиды [5, с. 28]. В другом методе было показано, что 
высокотемпературная обработка карбида кремния с испарением кремния приводит к 
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образованию однослойной углеродной плёнки. Реализуется, так называемый, 
эпитаксиальный рост [6, с. 45], [7, с. 53]. Однако во всех перечисленных выше работах были 
получены плёнки толщиной не менее 20 - 30 слоёв, которые по своей сути не являлись 
графеном. Новый этап развития графена начался с получением однослойных и 
двухслойных образцов в 2004 году [8, с. 4], когда учёные с помощью многократного 
использования адгезионной ленты отделили монослой графена от объёмного графита и 
перенесли его на кремниевую подложку с окислом толщиной 300 нм.  

 Графен делят на несколько категорий по способу его получения: 
 отщеплённый графен [8, с. 10; 9, с. 13; 10, с. 24]; 
 химический графен [11, с. 27]; 
 эпитаксиальный графен на металлах [12, с. 45; 13, с. 12] или эпитаксиальный графен 

на SiC [14, с. 24]; 
 CVD графен (на никеле [15, с. 30; 16, с. 12 ] или на меди [17, с.39]). 
Сегодня для получения графена широко используются такие методы, как механическое 

расщепление (отшелушивание), химическое осаждение из газовой фазы (CVD) и эпитаксия, 
кроме того, достаточно распространен химический синтез. 

Первый метод. От пластины объёмного хорошо ориентированного пиролитического 
графита с помощью адгезионной ленты отделяется тонкая плёнка толщиной в несколько 
сотен слоёв. Далее, при многократном повторении процедуры можно сформировать на 
ленте однослойную графеновую плёнку. Эта углеродная плёнка переносится на подложку 
из окисленного кремния с фиксированной толщиной окисла (300 нм). Графен удерживается 
на подложке за счёт Ван - дер - Ваальсого взаимодействия. Наряду с монослоем графена на 
подложке также остаётся большое количество чешуек с поперечным размером не более 100 
мкм, содержащих до 100 графеновых слоёв. Таким образом, обнаружение отдельного 
монослойного кластера размером не более 100 мкм на подложке с размером не более двух 
сантиметров становится весьма трудоёмким процессом. Однако бесспорное преимущество 
данной методики на сегодняшний день заключается в получении монослоя графена 
наивысшего качества. Такие образцы идеально подходят для проведения экспериментов по 
исследованию электронных свойств графена, измерению его проводимости или созданию 
прототипов устройств на основе графена, например, квантового транзистора. 
Единственным и очень существенным недостатком этого метода является отсутствие 
возможности его использования для масштабного производства графена из - за специфики 
метода – преимущественно ручной работы. 

Второй метод - химический. Он, в свою очередь, подразумевает несколько возможных 
вариантов приготовления графен - содержащих суспензий. Наиболее ранним химическим 
методом считают получение графена восстановлением оксида графита. Этот эффективный 
подход к разделению графитовых слоёв основан на использовании химических 
окислителей, это приводит к окислению внутренних слоёв графита и, как следствие, к 
увеличению межслойного расстояния в кристалле и, соответственно, к снижению энергии 
взаимодействия между слоями. В результате облегчается возможность разделения 
графитовых слоёв в жидкой фазе, что позволяет синтезировать образцы оксида графена с 
поперечными размерами порядка нескольких сотен микрометров. Последующее 
восстановление графена из оксида производится также с использованием химического 
воздействия. Исследования показывают, что обычно поверхность окисленных слоёв 
графена содержит гидроксильные и эпоксидные группы, в том время как края листов могут 
заканчиваться карбоксильными и карбонильными группами.  



11

Другой разновидностью химического метода получения графена является жидкофазное 
расслоение графита. Простейший способ расслоения графита на отдельные графеновые 
листы основан на использовании поверхностно - активных органических жидкостей. 
Подобный подход использует слоистую структуру кристаллического графита, благодаря 
которой возможно проникновение атомов и молекул различной природы в пространство 
между слоями и увеличение расстояния между слоями. В результате оказывается 
возможным разделение графитовых слоёв при механическом воздействии на них. 
Длительная ультразвуковая обработка и центрифугирование мелкодисперсного графита в 
присутствии поверхностно - активного вещества (ПАВ) приводит к образованию 
суспензии, содержащей подвешенные однослойные листы графена, а также образцы 
графена, состоящие из нескольких слоёв. Суспензия, подготовленная подобным способом, 
содержит, как правило, не только однослойные графеновые чешуйки, но и изогнутые 
листы, и двухслойные или многослойные образцы графена. Поперечные размеры этих 
объектов во всех случаях составляли несколько микрометров. 

Третий метод - эпитаксиальный. Эпитаксиальное выращивание графена на 
металлических поверхностях таких монокристаллов, как рутений, иридий, платина, 
палладий, никель и т.д. В основе этого метода лежит возрастающий характер 
температурной зависимости растворимости углерода в переходных металлах. При 
температуре, превышающей 1000°С, в присутствии какого - либо источника углерода в 
результате химического осаждения углерода из газовой фазы происходит насыщение 
металла. Далее, в высоком или ультравысоком вакууме при давлении 10^( - 10) миллибар и 
понижении температуры подложки растворимость углерода в металле значительно падает, 
и за счёт термического сжатия кристаллической решётки кристалла углерод выходит на 
поверхность, формируя графеновые домены большой площади. Безусловно, для каждого из 
перечисленных металлов существуют определённые условия синтеза монослоя графена, но 
механизм синтеза, а также преимущества и недостатки изготовления образцов таким 
методом для всех подложек одинаковы. К положительным сторонам этого подхода к 
синтезу графена является особенность формирования исключительно тонких и достаточно 
масштабных образцов, содержащих один или два слоя, и имеющих размеры 
высокоориентированных кластеров до 200 мкм. Также к плюсам этого подхода относится 
возможность изучения кристаллической решётки графена с помощью сканирующего 
туннельного микроскопа. Но с другой стороны, графен, образованный на поверхности 
металлической подложки не может быть перенесён на какую - либо другую подложку без 
повреждения металла, который, в свою очередь является весьма дорогостоящим расходным 
материалом. 

Другой разновидностью эпитаксиального роста графена является термическое 
разложение карбида кремния. В условиях вакуума или при давлении аргона 10 - 900 мбар 
подложка из 6H - SiC(0001) нагревается со скоростью 2 - 3 градуса в секунду до 
температуры 1500 - 2000°С и затем с такой же скоростью охлаждается по истечению 
нескольких минут. Метод кажется простым и эффективным, но было показано, что 
качество синтезируемых образцов сильно зависит от степени совершенства структуры 
исходного кристалла. Преимущества подобного подхода связаны, в первую очередь, с тем, 
что размер синтезируемых образцов при хорошем качестве кристалла может быть 
сопоставим с размерами самого кристалла. Кроме того, для исследования электрических 
характеристик графена его необходимо располагать на диэлектрической подложке, поэтому 
благодаря свойствам SiC не возникает необходимости переноса графена на другие 
подложки. Но всё же изготовление конечных устройств на основе графена при его синтезе 
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данным методом не представляется возможным из - за сложности переноса графена на 
конечную подложку. 

Четвёртый метод - химическое газофазное осаждение (от англ. chemical vapor 
deposition - CVD). Уже в 1976 году было известно о синтезе графита на никеле. Было 
показано, что при температуре 900°C на металлической подложке возможно формирование 
графитовой плёнки толщиной 400 Ǻ. Механизм образования графитоподобной плёнки 
весьма прост. В смеси углеродсодержащего газа, водорода и аргона при различных 
давлениях (от нескольких долей милиторра до атмосферного) при нагревании происходит 
разложение на углерод и составляющие при температурах ниже 400°С. Далее, при 
повышении температуры атомы углерода осаждаются на никелевую подложку, начиная с 
650°С. При температурах выше 800°С они начинают диффундировать в объём никеля. 
Нагрев останавливается при температурах 950 - 1000°С, и затем, при охлаждении образца 
до комнатной температуры кристаллическая решётка металла (вследствие термического 
сжатия) выдавливает атомы углерода на поверхность, где они формируют 
графитоподобную структуру, так как постоянная решётки никеля очень близка к 
постоянной решётке графита. При подборе определённых параметров синтеза, таких как 
толщина никелевой плёнки, максимальная температура синтеза, время синтеза и скорость 
охлаждения образца, можно добиться формирования тонкой графеновой плёнки - вплоть до 
получения монослоя графена. 

Формирование графеновой плёнки на поверхности медной поликристаллической 
подложки несколько отличается от процесса на никелевой подложке. Так как 
растворимость углерода в меди примерно в 1000 раз меньше, чем в никеле, то после 
разложения углеродсодержащего газа и осаждения углерода на поверхности меди 
диффузия в объём не происходит. С увеличением температуры медной подложки 
увеличивается вероятность образования графеновой плёнки и площадь, покрываемая ей. 
При этом на меди невозможно образование многослойных графеновых листов, так как медь 
является катализатором при осаждении углерода. При покрытии монослоем графена 
поверхности меди образование последующих слоёв становится очень маловероятным. Этот 
метод очень перспективным для масштабного производства графена.  

Графен - самый многообещающий материал 21 века. Он, как в свое время глина, нефть и 
сталь, станет ближайшей перспективе основой для нашей экономики, совершив 
революцию всюду, где бы мы его ни использовали. 
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ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ СИНТЕЗА 
 5 – ГИДРОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛА 

 
В настоящее время проблема истощения ископаемых ресурсов, нехватки сырья, 

удорожание добычи полезных ископаемых актуализирует проблему рационального 
использования природных ресурсов нашей планеты. Это в свою очередь толкает 
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современных ученых искать и разрабатывать принципиально новые, экологически 
безопасные, технико - экономические обоснованные методы переработки возобновляемoго 
сырья и синтеза на его основе альтернативных и важных химических веществ и 
промышленных материалов. 

Одним из таких перспективных веществ является, так называемое «соединение 
платформа» - 5 гидроксиметилфурфурол (5 – ГМФ). Данное вещество представляет собой 
ценное химическое сырье, которое может быть использовано для производства 
полимерных материалов, например полиуретанов, полиэфиров и полиамидов. Помимо 
фурановых полимеров гидроксиметилфурфурол может применяться для синтеза простых и 
сложных эфиров, галогенпроизводных, альдегидов и кислот. На основе данного вещества 
строится ряд химических производств, рассматривается перспектива применения в тонком 
органическом синтезе. 

И поэтому перед тем как гидроксиметилфурфурол выйдет на промышленные масштабы 
производства следует обратить внимание на механизм реакции получения 5 - ГМФ, а также 
разработку оптимальных условий синтеза. Процесс синтеза 5 - ГМФ, как и большинство 
других химических процессов, не лишен ряда недостатков, таких как невысокий выход 
продукта, относительно низкая селективность процесса. Но важным недостатком процесса 
является наличие побочного продукта реакции (более 20 % от выхода). Ведь при выходе 
производства 5 – ГМФ на промышленные рельсы образование данного продукта будут 
составлять тысячи тонн в год. И проблемы утилизации побочного продукта также 
приобретёт промышленные масштабы, так как его складирование приведет к трагическим 
последствиям для окружающей среды, а это в свою очередь толкает учёных разрабатывать 
методы утилизации побочных продуктов при синтезе гидроксиметилфурфурола. 

В настоящее время достоверных данных о идентификации и отнесения побочных 
продуктов к тому или иному классу химических веществ нет. И поэтому перед тем как 
разработать методы утилизации или переработки данных продуктов стоит их распознать и 
идентифицировать, выявить химическую природу, создать номенклатуру и классификацию 
для них. Анализ современной литературы не дает четких представлений о структуре и 
химических свойствах данных продуктов. Стоит отметить, что ряд современных 
исследователей идентифицирует и классифицируют эти побочные продукты как 
гуминовые вещества, но они представляют собой очень сложную смесь природных 
соединений, процесс синтеза которых может длиться очень долгое время (годами), а 
механизм реакции образования по принципу естественного отбора, существенным образом 
отличается от лабораторных и промышленных условий синтеза. 

Но при этом стоит обратить внимание на ряд сходств между гуминовыми веществами и 
побочными продуктами реакции. Например, то, что и гумины, и побочные продукты 
являются высокомолекулярными веществами с высокой полидисперсностью. Также имеют 
сходство во внешнем виде, порой их не отличить между собой. К тому же они имеют ряд 
схожих физических свойств таких как, растворимость в одних и тех же растворителях, а 
также наличием адсорбционных свойств к ионам тяжёлых металлов. 

Для того чтобы более точно установить структуру и химическую природу побочных 
продуктов реакции были произведены различные физико - химические анализы. 

Качественный анализ: 
1. Карбонильная группа: к 5 каплям раствора исследуемого образца прибавляли 10 

капель реактива Несслера, при наличии карбонильной группы образуется осадок красно - 
коричневого цвета. 
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В ходе данного опыта раствор приобрел мутно - коричневый цвет, а со временем выпал 
коричневый осадок, что свидетельствует о наличии карбонильных групп. 

2. Непредельные С=С связи: к 1 мл раствора исследуемого образца прибавляли по 
каплям 0,5 М раствор калия перманганата. 

В ходе выполнения данного опыта раствор данного образца обесцветился, также выпал 
темно - красный осадок, что свидетельствует о наличии в образце непредельных связей. 

3. Сложноэфирная группа: к 5 каплям раствора исследуемого образца прибавляли 1 - 2 
капли 1М раствора гидроксиламина гидрохлорида и 1 каплю 1 М раствора натрия 
гидроксида. Через 2 - 3 мин добавляли 1 каплю 1 М раствора кислоты уксусной, 
перемешивали и добавляли 1 каплю раствора меди сульфата, при наличии сложноэфирной 
группы образуется раствор красно - коричневого цвета. 

В ходе выполнения данного опыта, образовался раствор светло - красного цвета, что 
может свидетельствовать, о наличии в образце сложноэфирных групп. 

4. Ароматическая первичная аминогруппа: на газетную бумагу помещали 2 капли 
раствора исследуемого образца и добавляли 2 капли раствора кислоты 
хлористоводородной, пятно приобретает лимонно - желтый цвет в присутствии первичных 
ароматических аминов. 

В ходе выполнения данного опыта аминогруппы обнаружены не были. 
Количественный анализ образца: 
1. Определение двойных связей. 
Химическое определение количества двойных связей в полимере производится обычно 

путём галоидирования йодом или бромом. 
Определяемое йодное число характеризуется количеством галоида (в г) 

присоединившегося к 100 г полимера. 
В данном опыте йодное число определили по методу Гануса. 
     (   )            

   

Где   - количество 0,1н раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование 
контрольной пробы, мл 
  - количество 0,1н раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование 

пробы с навеской, мл 
        - количество йода соответствующее 1 мл 0,1 н раствора тиосульфата натрия, г 
  - навеска образца, г 
Итак,  
     (       )            

          

Таким образом, к 100 г образца присоединяется 23,7 г галогена (йода). 
2. Определение числа омыления и эфирного числа. 
Число омыления или коэффициент омыления, характеризуется числом миллиграммов 

едкого калия, необходимых для связывания свободных карбоксильных групп в 1 г 
исследуемого вещества. Эфирное число – это количество мг KOH, необходимое для 
омыления 1 г сложного эфира. В сложных эфирах, не содержащих свободных 
карбоксильных групп, число омыления совпадает с эфирным числом. 
     (   )      
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Где   - количество 0,5н раствора HCl, израсходованного на титрование контрольной 
пробы, мл 
  - количество 0,5н раствора HCl, израсходованного на титрование пробы с навеской, мл 
Т – титр кислоты, выраженной в мг KOH 
  - навеска образца, г 
ТHCl = 

        
                      

     (       )             
            

3. Определение гидроксильных групп этерификацией фталевым ангидридом 
  (   )       

   

Где   - количество 0,5н раствора NaOH, израсходованного на титрование контрольной 
пробы, мл 
  - количество 0,5н раствора NaOH израсходованного на титрование пробы с навеской, 

мл 
0,0085 – коэффициент выражающий количество гидроксильных групп (в г), 

соответствующее 1 мл 0,5н раствора NaOH 
  - навеска образца, г 
  (        )           

             
X – содержание ОН - групп в образце вещества. 
Итак, на основании проведенных исследований экспериментально установили, что 

данный образец содержит двойные связи (И.Ч. = 23,7), сложноэфирные группы 
(Э.Ч.=237,25) и содержание гидроксильных групп составляет 28,9 % , а также 
качественным методом анализа определили наличие карбонильных групп и отсутствие 
аминогрупп. То есть группа данных вешеств имеет иную химическую природу, чем 
гуминовые вещества, но имеют схожие физические свойства. Вследствие этого, данный вид 
веществ можно классифицировать как гуминоподобные вещества. 

 
Список использованной литературы: 

1. М.Ю. Черняк, «Кислотно - каталитические превращения углеводов в присутсвии 
спиртов при умеренных температурах», Красноярск – 2003 

2. Я.А. Масютин, «Синтез и исследование энергонасыщенных фурановых соединений 
на базе возобновляемого растительного сырья», Москва 2015 

3. Thananatthanachon, T. Efficient Production of the Liquid Fuel 2,5‐Dimethylfuran from 
Fructose Using Formic Acid as a Reagent / T. Thananatthanachon, T. B. Rauchfuss // Angewandte 
Chemie. – 2010. – Т. 122. – №. 37. – С. 6766 - 6768.  

4. Huang, Y. - B. Nickel–Tungsten Carbide Catalysts for the Production of 2,5‐Dimethylfuran 
from Biomass‐Derived Molecules / Y. - B. Huang, M. - Y. Chen, L. Yan, Q. - X. Guo, Y. Fu // 
ChemSusChem. – 2014. – Т. 7. – №.4. – С. 1068 - 1072.  

5. А.А. Морозов «Синтез и исследования свойств производных 5 - гидро-
ксиметилфурфурола» , Красноярск 2014 

© А. Ю. Рукавицин, Е.А.Попова, П. В. Степаненко, 2016 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ЖИВОЙ МАССЫ ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ 

КРОССА «РОСС - 308» ПРИ АДАПТАЦИИ К ИНДУСТРИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 
НА ОАО «АСТРАХАНСКИЙ ПРОДУКТ» 

 
Введение. Интенсивность роста цыплят бройлеров является результатом 

физиологических процессов анаболизма и катаболизма, особенности которых тесно 
связаны с метаболическим и энергетическим гомеостазом организма птицы при адаптации 
к индустриальным условиям содержания. Выполнены исследования по повышению 
интенсивности роста цыплят - бройлеров [1; 2; 3]. Однако закономерности динамики и 
изменчивости параметров роста живой массы цыплят - бройлеров при адаптации к 
индустриальным условиям содержания на птицефабриках Юга России изучены 
недостаточно.  

Материал и методы. Исследовали динамику живой массы и относительного 
среднесуточного прироста живой массы за каждую неделю у 1789249 цыплят - бройлеров 
кросса «РОСС - 308», разделенных на 48 групп, за 6 недель выращивания при напольном 
содержании в промышленных условиях птицефабрики ОАО «Астраханский продукт» в 
течение 2014 - 2015 г. Живую массу цыплят определяли весовым методом еженедельно.  

Параметры уравнения регрессии вычисляли для полиномиальной функции третьей 
степени (1): 

dcxbxaxy  23  (1) 
где x – возраст, суток; y - живая масса; a,b,c,d – параметры; 
Относительный среднесуточный прирост живой массы рассчитывали по результатам 

контрольного взвешивания каждую неделю по формуле (2): 

100*)1)(( 7
1


нач

кон

М
МОССП  (2) 

где ОССП – относительный среднесуточный прирост живой массы, % ; Мкон – средняя 
живая масса в конце недели выращивания, г; Мнач – средняя живая масса в начале недели.  

Статистическую обработку результатов выполняли с использованием пакета Microsoft 
Excel 365. 

Результаты исследования и обсуждение. Живая масса цыплят - бройлеров за 6 недель 
выращивания характеризовалась плавно повышающейся кривой. Результаты 
регрессионного анализа показали, что высокая степень достоверности аппроксимации 
зависимости среднего значения и квартилей живой массы цыплят - бройлеров кросса «Росс 



19

- 308» от возраста была достигнута при использовании полиномиальной функции третьей 
степени (R2 в пределах 0,9995 - 0,9998) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Аппроксимация зависимости среднего значения живой массы цыплят - 

бройлеров кросса «Росс - 308» от возраста 
 

По результатам выполненного анализа были установлены параметры регрессионного 
уравнения для расчета статистических величин живой массы цыплят - бройлеров 
исследованных групп в зависимости от возраста (табл. 1) 

 
Таблица 1. Параметры полиномиальной функции третьей степени для вычисления величин 

живой массы цыплят - бройлеров в зависимости от возраста  
Вычисляемый 

показатель 
Параметры 

a b c d 
Среднее  - 2,9155E - 02 2,7751E+00  - 1,0769E+01 5,8541E+01 
Первая 

квартиль  - 3,5309E - 02 3,0759E+00  - 1,7908E+01 6,4980E+01 

Вторая 
квартиль  - 2,8993E - 02 2,6929E+00  - 1,0206E+01 5,4054E+01 

Третья 
квартиль  - 2,9354E - 02 2,7548E+00  - 1,1546E+01 5,6493E+01 

 
Относительный среднесуточный прирост живой массы был наиболее высоким 

в первую неделю выращивания цыплят (пределы колебаний 16,334 - 23,081 % ), а 
наименьшим в шестую неделю (пределы 1,868 - 4,619 % ). Статистические 
параметры изменчивости относительного среднесуточного прироста живой массы в 
динамике за 6 недель выращивания охарактеризованы по параметрическим и 
квантильным показателям (табл. 2). Эти параметры являются существенными при 
планировании нормированного кормления цыплят - бройлеров на различных этапах 
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выращивания и оценке выраженности данного признака при оценке зоотехнических 
полученных зоотехнических результатов. 

 
Таблица 2. Изменчивость относительного среднесуточного прироста живой массы цыплят - 

бройлеров кросса «РОСС - 308» за 6 недель выращивания  

Показатель Период выращивания, сутки 
1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 35 36 - 42 

Минимум 16,334 14,115 9,795 5,834 3,348 1,838 
Максимум 23,081 16,501 15,041 11,185 5,842 4,619 
Среднее 19,990 15,349 10,888 7,351 4,794 3,283 

Стандартное 
отклонение 2,066 0,441 1,046 0,925 0,501 0,507 

Ошибка 
среднего 0,298 0,064 0,151 0,133 0,072 0,073 

1 квартиль 18,044 15,407 10,523 7,219 4,839 3,176 
2 квартиль 20,651 15,454 10,541 7,227 4,993 3,396 
3 квартиль 21,367 15,497 10,553 7,234 4,997 3,548 
 
Выводы 
1. Динамика среднего значения и квартилей живой массы цыплят - бройлеров кросса 

«Росс - 308» при адаптации к индустриальным условиям выращивании имеет вид плавно 
растущей кривой, параметры которой с высокой достоверностью описываются 
регрессионным уравнением полинома третьей степени. 

2. Относительный среднесуточный прирост живой массы цыплят бройлеров 
максимальный в первую неделю выращивания, минимальный – в шестую неделю, что 
подтверждается результатами его исследования как параметрическими, так и 
непараметрическими методами. 

 
Список использованной литературы: 
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СИБИРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ЭКОBOOM»: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА 

 
Данная статья представляет пресс - релиз Сибирского экологического форума 

«ЭкоBOOM». 
На площадке областного Экспоцентра г. Омска с 13 по 15 октября 2016 года прошел 

Сибирский экологический форум «ЭкоBOOM», который объединил Сибирский 
экологический конгресс и специализированную экологическую выставку.  

Участниками форума стали более 70 компаний не только Омска, но и из Казахстана, 
Новосибирска и Подмосковья, занятых в области защиты природы.  

Программа форума была рассчитана на участие в ней специалистов, ученых, 
промышленников, широкой общественности, в том числе детей, молодежи, а также людей 
старшего поколения.  

Открыл Форум Заместитель Председателя Правительства Омской области С.Г. 
Гребенщиков.  

С приветствием выступил Министр природных ресурсов и экологии Омской области 
А.Ю. Винокуров.  

В работе Форума принимали участие: председатель Омского отделения МАНЭБ Л.Л. 
Шулькин, ученый секретарь Омского отделения МАНЭБ О.В. Гончарова, эксперт МАНЭБ 
Е.Р. Ищак. 

Первый день запомнился Круглым столом «Управление отходами». 
Интересной была презентация Территориальной схемы в области обращения с отходами. 

Докладчик – первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской 
области А.С. Матненко.  

О результатах работы по установлению нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Омской области за истекший период 2016 года доложил 
заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Омской области И.П. 
Михайлов. 

Были рассмотрены и другие практические вопросы организации деятельности по данной 
тематике. 

Второй день – Национальная научно - практическая конференция с международным 
участием «Экологические проблемы региона и пути их решения» (Организаторы: ФГБОУ 
ВО Омский ГАУ имени П.А. Столыпина) 

В конференции приняли участие представители Омского отделения МАНЭБ, ФГБОУ 
ВО Омский ГАУ, ФГБОУ ВО «ОмГПУ», ОмГТУ, ФГБОУ ВО СибАДИ, ОмТК, ФГБУ 
«Обь - Иртышское Управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
среды», ГНУ СибНИИСХ и др. Всего было зарегистрировано 570 человек.  
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На пленарном заседании с приветственным словом выступил первый заместитель 
Министра природных ресурсов и экологии Омской области А.С. Матненко.  

О мифах и реальности о состоянии экологической безопасности города Омска рассказал 
советник отдела по взаимодействию с правоохранительными, военными и 
природоохранными органами управления по взаимодействию с государственными 
органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Администрации 
города Омск Р.Р. Валитов. 

Также обсуждались вопросы: 
Системный подход к организации мониторинга атмосферного воздуха (докладчик Н.В. 

Иванова, начальник Центра по мониторингу загрязнений окружающей среды ФГБУ «Обь - 
Иртышское УГМС»), 

Проблемы рационального использования земель в условиях развития рыночной 
экономики (докладчик Ю.М. Рогатнев, профессор кафедры землеустройства ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ, профессор, д.э.н.) 

Были рассмотрены и другие актуальные вопросы. 
На пленарных заседаниях было заслушано 14 докладов. На секции конференции 

«Экологоориентированное образование и воспитание» был представлен доклад члена - 
корреспондента МАНЭБ Гончаровой О.В. «Воспитание экоориентированного типа 
личности». 

По итогам конференции была принята резолюция.  
Экспозиция выставки «ЭкоBOOM» развернулась по многочисленным направлениям: 

«ЭКО - технологии и оборудование», «Управление отходами и рециклинг», 
«Спецтранспорт», «ЭКО - Туризм», «ЭКО - Образование», «ЭКО - Детство», «ЭКО - 
Премьер», «ЭКО - Офис», «ЭКО - Дом» и другие. 

Организаторы отметили, что за 3 дня работы форум посетили около 6,5 тысяч 
посетителей.  

В рамках обширной деловой программы состоялось обсуждение проблем и выработка 
предложений по интенсивному использованию достижений науки, новых технологических 
решений в сфере экологии. 

© О.В. Гончарова, 2016 
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ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ НА ЛИШАЙНИКИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Методами биоиндикации и биотестирования определяется присутствие в окружающей 

среде того или иного загрязнителя по наличию или состоянию определенных организмов, 



23

наиболее чувствительных к изменению экологической обстановки, т.е. обнаружение и 
определение биологически значимых антропогенных нагрузок на основе реакции на них 
живых организмов и их сообществ. Таким образом, применение биологических методов 
для оценки среды подразумевает выделение видов животных или растений, чутко 
реагирующих на тот или иной тип воздействия. Методом биоиндикации с использованием 
подходящих индикаторных организмов в определенных условиях может осуществляться 
качественная и количественная оценка (без определения степени загрязнения) эффекта 
антропогенного и естественного влияния на окружающую среду. Живые индикаторы не 
должны быть слишком чувствительными и слишком устойчивыми к загрязнению. 
Необходимо, чтобы у них был достаточно продолжительный жизненный цикл. Важно, 
чтобы такие организмы были широко распространены по планете, причем каждый вид 
должен быть приурочен к определенному местообитанию. Лишайники вполне отвечают 
всем этим требованиям. Они реагируют на загрязнение иначе, чем высшие растения. 
Долговременное воздействие низких концентраций загрязняющих веществ вызывает у 
лишайников такие повреждения, которые не исчезают вплоть до гибели их слоевищ. Это, 
видимо, связано с тем, что лишайники возобновляют свои клетки очень медленно, в то 
время как у высших растений поврежденные ткани заменяются новыми достаточно быстро. 
Биоиндикация имеет ряд преимуществ перед инструментальными методами. Она 
отличается высокой эффективностью, не требует больших затрат и дает возможность 
характеризовать состояние среды за длительный промежуток времени. 

В наземных экосистемах для биоиндикации часто используют данные исследования 
лихенофлоры, так как лишайники являются весьма чувствительными индикаторами 
практически любого загрязнения воздушной среды. Процедура определения качества 
воздуха с помощью лишайников носит название лихеноиндикации. 

Индикация уровня и динамики загрязнения атмосферного воздуха с помощью 
эпифитных лишайников - один из многочисленных видов биоиндикации. Эпифитные 
лишайники предпочитают старые деревья, причем для них имеет значение поверхность 
коры. На крупнобугристой коре старых деревьев обычно селятся кустистые виды, реже 
встречаются листоватые и накипные. На слабоморщинистой коре молодых деревьев растут 
листоватые и накипные виды, а на гладкой коре поселяются в основном накипные 
лишайники. На частоту встречаемости лишайников влияет и кислотность субстанции. На 
коре, имеющей нейтральную реакцию, лишайники чувствуют себя лучше, чем на кислом 
субстрате. Этим объясняется различный состав лихенофлоры, на разных деревьях [3]. 

В связи с тем, что лишайники поглощают воду всей поверхностью тела в основном из 
атмосферных осадков и отчасти из водяных паров, влажность слоевищ непосредственно и 
зависит от влажности окружающей среды. Таким образом, поступление воды в лишайники 
происходит, в отличие от высших растений, по физическим, а не по физиологическим 
законам. Недаром слоевище лишайников часто сравнивают с фильтровальной бумагой. 

Индикация уровня и динамики загрязнения атмосферного воздуха с помощью 
эпифитных лишайников - один из многочисленных видов биоиндикации. Эпифитные 
лишайники предпочитают старые деревья, причем для них имеет значение поверхность 
коры. На крупнобугристой коре старых деревьев обычно селятся кустистые виды, реже 
встречаются листоватые и накипные. На слабоморщинистой коре молодых деревьев растут 
листоватые и накипные виды, а на гладкой коре поселяются в основном накипные 
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лишайники. На частоту встречаемости лишайников влияет и кислотность субстанции. На 
коре, имеющей нейтральную реакцию, лишайники чувствуют себя лучше, чем на кислом 
субстрате. Этим объясняется различный состав лихенофлоры, на разных деревьях [1,4]. 

Лихеноиндикационные исследования имеют как свои плюсы, так и минусы. К 
несомненным достоинствам нужно отнести низкие материальные затраты на их 
реализацию, оперативность, способность охватить значительные по площади территории, 
возможность получения достоверного интегрированного показателя степени нарушенности 
растительного компонента конкретно геосистемы под влиянием определенных негативных 
факторов, сопряженных во времени и локализованных в пространстве, лишайники очень 
медленно растут и долго живут, за ними легко ухаживать и их просто пересаживать, у 
лишайников нет сосудистой системы, виды лишайников варьируют к SO2 от очень 
чувствительных до невосприимчивых, лишайники более чувствительны к низким 
концентрациям SO2, чем высшие растения, отмечена хорошая корреляция между 
распространением лишайников и концентрацией SO2 в воздухе [2,5]. 

К недостаткам следует отнести слабую способность к регенерации, ответная реакция 
лишайников на воздействие высоких концентраций SO2 замедленная, подсчет и 
определение видов лишайников достаточно трудоемки, а также необходимость учета 
мультивариантности действия всех известных факторов среды в комплексе с 
антропогенным влиянием на лишайниковый компонент биогеоценозов (это справедливо в 
отношении всех без исключения живых объектов, а также естественных, смешанных и 
искусственных экосистем вообще) и невозможностью дать абсолютные значения 
концентрации поллютантов в воздухе в отличие от физико - химических методов. 
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СРЕДЫ НА ЧЕЛОВЕКА 
 
Охрана природы от нависшей над ней химической опасности стала глобальной 

проблемой. Она связана с производительными силами общества: с развитием 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики, транспорта, добычей 
полезных ископаемых. Все это ведет к поступлению в воздух, воду, почву сотен тысяч 
токсичных соединений, проникновению их в организм растений, животных и человека. 
Повсеместное применение различных химических веществ в быту, в сфере научных 
исследований также способствует нарастанию химико - экологической опасности. 

Масштабы техногенного химического загрязнения природной среды не поддаются 
точной оценке, однако приводимые в литературе данные свидетельствуют о дорогой цене, 
которую приходится платить человеку за успехи, достигнутые в ходе научно - технического 
прогресса. Так, за один год на Земле сжигается 7 миллиардов тонн условного топлива и 
выплавляется более 800 миллионов тонн различных металлов, что сопровождается 
выделением в окружающую среду сотен миллионов тонн вредных веществ [1,3]. 

В настоящее время под токсикантами окружающей среды понимают такие вредные 
вещества, которые распространяются в окружающей нас среде далеко за пределы своего 
первоначального местонахождения и оказывают скрытое вредное воздействие на 
животных, растения и впоследствии на человека. 

Подлинные токсиканты - это те ядовитые вещества, которые сам человек 
неосмотрительно включает в круговорот природы. 

Объем выбросов диоксинов в значительной степени определяется особенностями 
технологических процессов. Среди химических производств наиболее опасным считается 
производство этилендихлорида, которое, как правило, является частью технологических 
процессов по получению хлорированных органических веществ. Эмиссия диоксинов, 
измеренная в ТЭ, в России по разным оценкам колеблется в пределах 6,9– 10,8 кг в год и 
основной вклад вносит сжигание хлорсодержащих отходов. В других индустриальных 
странах глобальным источником выбросов диоксинов являются мусоросжигательные 
заводы. 

Основными путями проникновения токсичных веществ в организм человека являются 
дыхательные пути, кожа, органы пищеварения. Важнейшими из них считаются 
дыхательные пути. Всасываясь слизистой оболочкой дыхательных путей, токсичные 
вещества попадают в кровоток, минуя печень, которая выполняет в организме роль 
механического и биохимического барьера. Токсичные вещества, хорошо растворимые в 
жирах и липоидов, легко проникают в организм через неповрежденную кожу. Всасываясь 
сквозь кожу иногда в больших количествах, такие вещества могут вызвать опасные 
отравления, чем при вдыхании ядовитого пара или пыли. 
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Действие токсических веществ зависит от индивидуальных особенностей организма. 
Большей степени подвержены отравления старики, подростки, лица, организм которых 
ослаблен каким - либо заболеванием. Нередко встречающееся явление сенсибилизации - 
повышенной чувствительности отдельных лиц в некоторые ядов [1,2]. 

По характеру возникновения и длительности протекания различают острые и 
хронические отравления. Острые отравления возникают при действии на организм 
токсических веществ большой концентрации течение небольшого промежутка времени, 
хронические - характеризуются более или менее устойчивыми заболеваниями, которые 
возникают после длительного воздействия малых доз токсикантов, постепенно 
накапливается в организме, или суммируются изменения, вызванными токсикантами. 

Поступлению диоксинов в воздух способствует сочетание следующих четырех условий: 
высокотемпературные (свыше 200°С) процессы и / или неполное сгорание, наличие 
органического углерода, хлора и продуктов, содержащих диоксины. В воду они в основном 
попадают со сточными водами предприятий целлюлозно - бумажной и химической 
промышленности, где используется хлор, предприятий, на которых применяют 
загрязненные диоксинами защитные пропитки, покрытия или красители для текстиля, 
кожи, древесины и других продуктов, вследствие использования хлорфенольных 
гербицидов. Загрязнение почв диоксинами возможно при применении некоторых 
пестицидов и канализационного ила, складировании отходов. Сбросы многих производств 
содержат диоксины, в том числе медицинские отходы, ил и остатки химических 
производств, отходы  

Диоксины в промышленности, природной среде и в организмах находятся, как правило, 
в виде сложных смесей, каждый из компонентов которых имеет свои особенности 
воздействия. Большинство изомеров диоксинов весьма близки по физико - химическим 
свойствам, но показатели их токсичности различаются. В окружающей среде эти изомеры 
встречаются в различных сочетаниях и концентрациях, что затрудняет опенку их 
опасности, В связи с этим для оценки токсичности диоксинов и фуранов была разработана 
международная шкала коэффициентов эквивалентной токсичности (ТЭ). За единицу 
токсичности принят токсический эффект маркерного соединения этой группы – наиболее 
сильного по биологической активности и хорошо изученного ТХДД. Для расчета ТЭ 
диоксинов и фуранов их массовую концентрацию умножают на соответствующий 
коэффициент эквивалентной токсичности. Сложив полученные значения, вычисляют 
суммарную токсичность изучаемого образца. В настоящее время при проведении расчетов 
используют значения коэффициентов эквивалентной токсичности, принятые ВОЗ в 1997 г. 
Для диоксинов характерно политропное воздействие на организм, т.е. они влияют почти на 
все системы и органы человека. Это особенно выражено при воздействии высоких 
концентраций диоксинов в производстве пестицидов или других хлорорганических 
веществ. Естественно, что именно в группах людей, работающих на таких предприятиях, 
наиболее ощутимы специфические последствия контакта с данными токсикантами. У них 
повышен риск возникновения заболеваний кожи (хлоракне), хлорсодержащих статуса, 
функциональные изменения со стороны центральной и периферической нервной системы.  

Комитет экспертов ВОЗ рекомендовал норму допустимой суточной дозы (ДСД) для 
диоксинов на уровне 10 пг / кг массы тела в пересчете на ТХДД (самый токсичный 
диоксиновый конгенер). В 1998 г. с учетом новых научных данных ДСД была снижена до 
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1–4пг / кг. В итоговом докладе Комитета экспертов ВОЗ указывается, что эта величина 
временная и конечной целью является снижение допустимого уровня поступления 
диоксинов в организм человека до нормы менее 1 пг / кг.  
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БИОХИМИЧЕСКАЯ РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Геохимическая история элементов на разных этапах формирования осадков в Западно - 

Сибирском артезианском бассейне (ЗСАБ), приведшая к метаморфизации состава 
исследуемых вод и перераспределению в частности биологически активных компонентов 
йода и брома, определяет их стохастическую связь. В изучении формирования химического 
состава вод большой интерес представляют данные о присутствии и характере 
органического вещества (ОВ) в минеральных водах и их биологической активности. 
Анализ большого фактического материала позволяет с уверенностью констатировать, что 
содержание ОВ в исследуемых водах зависит от их содержания в горных породах, наличия 
нефтегазоносных залежей, степени активности водообмена, термобарических условий, 
минерализации, химического состава и глубины залегания самих вод, окислительно - 
восстановительной обстановки, активности микрофлоры и др. Существенные 
геохимические черты ОВ обусловлены катагенезом, нарастающим от платформенного 
чехла к складчатому фундаменту. Стадия метаморфизации ОВ отвечает буроугольной и 
длиннопламенной. (табл. 1). 

 
Таблица1 - Летучие продукты метаморфизма рассеянного органического вещества, 

выделяющиеся на стадии катагенеза (по Э.Ф. Конторевичу и Е.А. Рогозиной) 
Компонент Стадия метаморфизма органического вещества 

 Торфян
о - буро 

- 
угольна

я 
(ТБ) 

Буро - 
угольно - 
длинно - 

пламенная 
(БД) 

Длинно - 
пламенно - 

газовая 
(ДГ) 

Газовых 
жирных 

углей 
(ГЖ) 

Жирных 
коксовых 

углей 
(ЖК) 

Всего 

Органическое 
вещество (в 

остатке) 

73,05 65,5 58,4 55,4 52,8  -  
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Летучие 
продукты, %  

      

H2O 5,77 1,1 0,73 0,07 0,29 7,97 
CO2 15,91 0,18 5,11 2,40 1,75 30,41 

CnH2n+2 3,94 0,73 0,51 0,07 0,22 5,47 
H2S 1,40 0,37 0,51 0,29 0,29 2,86 
NH3 0,65 0,22 0,22 0,07 0,07 1,25 

Сумма летучих 26,67 7.6 7.08 2,90 2,62 47,96 
Итого 100,7 73,10 65,5 58,4 55,4 100,8 

 
В условиях больших глубин и температур свыше100 , где биохимические процессы 

невозможны или крайне ограничены, ОВ приобретают важное значение в химическом 
взаимодействии с элементами пород и вод, резко увеличивая выход продуктов 
дегидратации минералов и термической деструкции ОВ [1]. Однако и в этих условиях ОВ 
не претерпевают полного разложения, а лишь трансформируются в другие формы. 
Органическое вещество ЗСАБ представлено продуктами метаболизма микроорганизмов на 
различных стадиях развития бассейна. Биогеохимическая особенность его заключается в 
возможности образования внутрикомплексных металлоорганических соединений, которые 
благодаря наличию свободных радикалов обладают биофизическими свойствами. 

Микроорганизмы, разрушая ОВ, переводят в раствор ряд органических кислот 
(гуминовую, фульвокислоты и др.), которые понижают pH раствора и обусловливают 
образование хелатов многих поливалентных металлов (Fe, Al, Cu, Zn, Pb др.), повсеместно 
распространенных в водах меловых и юрских отложений. В результате многочисленных 
экспериментов установлено, что из всего многообразия ОВ гуминовые кислоты обладают 
особенно высокой сорбционной способностью. Следует отметить, что гуминовые кислоты 
являющиеся антисептиками не только сами не окисляются микроорганизмами, но и 
препятствуют окислению других ОВ, определяя антибактериальное действие минеральных 
вод. 

Современные термобарические условия ЗСАБ не лимитируют развитие микрофлоры. 
Общее количество микроорганизмов и характер биоценоза, прежде всего, зависят от 
степени промытости структур (табл.2). Несмотря на большую окисляющую способность, 
бактерии не в состоянии нацело превратить ОВ в газ и воду, и поэтому часть его устойчивая 
к действию бактерий, всегда остается. 

Минеральные воды исследуемого региона повсеместно характеризуются наличием 
фенолов, достигающих иногда высоких концентраций, процесс разрушения которых 
возможен лишь в том случае, если концентрации их невысоки. Повышение (10 - 200мг / л) 
концентрации фенолов, хотя и не угнетают сапрофитную микрофлору, но тормозят 
биораспад. 

Преобразование ОВ осадочных пород с выделением активных в химическом и 
энергетическом отношении соединений (CO2, H2, CH4 и др.) происходит по мере 
погружения пород и повышения температуры. Резкое увеличение CO2, начиная с 
температур 125 , имеющих место на отдельных площадях, сопровождаются интенсивным 
изменением осадочных пород и ОВ. 
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Среди процессов, протекающих в анаэробных условиях зоны катагенеза, важнейшее 
гидрогеохимическое значение имеет биогенное восстановление сульфатов. Наблюдениями 
на эксплуатационных нефтяных скважинах установлено возрастание очагов 
бактериального заражения минеральных вод и возможность формирования 
сероводородных вод. Непременным условием развития процесса сульфатредукции 
является наличие ОВ битуминозного типа и сульфатов. 

Установленный парагенез сероводородных вод с нефтегазоносными формациями ЗСАБ 
не означает, что условия формирования и сохранения этих и жидких углеводородов 
одинаковы. 

 
Таблица2 - Краткая характеристика биохимической роли микрофлоры изученных 

минеральных вод Западно - Сибирского артезианского бассейна 
Название бактерий Основные биохимические 

функции 
Возможные изменения в 
составе вод 

Гетеротрофы 
Денитрифици - 
рующие 

Окисляя ОВ и азотистые 
соединения, восстанавливают 
NO3 и N2 

Уменьшение содержания 
NO3, NO2 ,HCO3, 
CO3образование N2 

Аммонифици - 
рующие 

В процессе гниения белковых 
веществ освобождения NH3 и 
H2S 

Образование солей NH4, 
NH3, H2S 

Гуминразрушаю - 
щие 

Разлагают гуминовые 
соединения 

Снижение количества 
гуминовых соединений, 
Сорг, Сдвиг рH в щелочную 
сторону 

Азотобактерии Связывают атмосферный азот 
с различными химическими 
элементами 

Образование органических 
соединений азота 

Клетчаткообра - 
зующие аэробы и 
анаэробы 

Расщепляют растительные 
остатки до CO2 и CH4 

Образование CO2 в верхних 
горизонтах и CH4 в 
восстановительной 
обстановке 

Углеводород - 
окисляющие 

Окисляют C6H4, C7H16, C8H19, 

C9H20, C10H22, фенол 
Снижение содержания УВ, 
образование CO2 

Актиномицеты Разлагающие белки, мочевину, 
азотистые вещества 

Освобождение NH3, из 
сложных протеинов 

Сульфатредуци - 
рующие 

Окисляют ОВ, 
восстанавливают SO4 до H2S4 

Снижение количества SO4, 

образование H2S и CO2 
Бактерии, 
сбрасывающие 
нафтеновые кислоты 

Осуществляют распад 
углеводов с образованием 
масляной кислоты,CO2 и H2 

Увеличение содержания 
CO2 , H2 и органических 
кислот 

Бактерии, 
разлагающие 

Разлагают ОВ и нафтеновые 
кислоты до CO2 и H2О 

Снижение содержания 
нафтеновых кислот, 
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нафтеновые кислоты образование CO2 , 
Парафин - 
окисляющие 

Окисляют ОВ парафиного 
ряда до CO2 и H2О. 
Промежуточные продукты: 
непредельные УВ и 
органические кислоты  

Уменьшение содержания 
УВ парафинового ряда, 
увеличение 
CO2,непредельных УВ и 
органических кислот 
 

Метанокисляющие Окисляют CH4 до CO2 и H2О. Снижение содержания CH4 

и образование CO2 
Автотрофные 

Тионовые Окисляют S2, H2S и другие 
серосодержащие соединения 
до H2SО4 

Образование SО4, 
уменьшение содержания 
H2S 

Тионовые 
денитрификаторы 

Ассимилируя углерод HCO3 и 
CO3,окисляет S2 до H2SО4 при 
сопряженном восстановлении 
NO3 до NO2 , и N2 

Образование SО4, N2биог., 
уменьшение HCO3, 
CO3NO2 и NO3 

Нитрифицирующие Окисляют NH3 в азотную 
кислоту через азотистую 

Образование NO2 и NO3 

уменьшение NH3 
Бактерии водородной 
сульфатредукции 

Окисляя газообразный 
водород, используют SО4 в 
качестве акцептора H2 

Уменьшение содержания 
SО4 и образование H2S 

Железобактерии Окисляют неорганические 
соединения закисного железа в 
нерастворимые гидроокиси 
железа 

Образование 
нерастворимых 
гидроокисей железа 

 
В южных районах ЗСАБ, в водах с повышенным содержанием сульфатов 

сероводородных вод не формируются, т.к. развитие в них тионовые и денитрифицирующие 
бактерии окисляют сероводород до серной кислоты. Эти два противоположных 
биохимических процесса создают определенное сульфатное равновесие. Все выявленные в 
регионе проявления подземных вод с повышенным содержанием сероводорода 
приурочены к зонам активного водообмена и подчиняются гидродинамической и 
гидрогеохимической зональности, свойственной ЗСАБ в целом. 

Таким образом, влияние биогенного фактора на преобразование химического состава 
подземных вод ЗСАБ и накопление в них биологически активных компонентов начинается 
на первых этапах диагенеза, и активизируются в настоящее время на участках 
нефтедобычи. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 
Степень производительности труда и его прогресс выступают основой в экономике 

предприятия, которые борются за место среди конкурентов на рынке товаров, услуг и 
труда. Можно заметить, что отечественные политические деятели и экономисты, оценивая 
развитие государства по темпам роста валового внутреннего продукта зачастую 
пренебрегают тем фактом, что в основе экономического роста лежит именно 
производительность труда. Причиной сдерживания развития экономики государства 
является именно низкая и падающая производительность труда. Тему о 
производительности труда невозможно разграничить с заработной платой. Заработная 
плата - это цена, выплачиваемая за использование труда наемного сотрудника.  

Зарплата является самой массовой и важной формой дохода, оплата труда имеет прямую 
связь с увеличением производительности труда, так как она ориентирована на 
вознаграждение сотрудников за выполненную работу и на мотивацию достижения 
желаемого уровня производительности. В свою очередь, производительность труда можно 
рассмотреть как фактор, определяющий уровень и динамику заработной платы. [1, с.11]  

Существует три ключевые модели, определяющие соотношение оплаты труда и темпов 
роста производительности труда: 

1) рост зарплаты соразмерен с ростом производительности труда;  
2) рост зарплаты отстает от роста производительности труда;  
3) рост зарплаты опережает рост производительности труда.  
Первая модель - эталон. В масштабах страны она не порождает инфляции, а для 

предприятия содержит мотивацию к повышению производительности его сотрудников. На 
практике такой баланс поддерживать практически нереально.  

Вторая картина в теории не обязана вызывать инфляцию, однако, она не содержит 
стимула к увеличению производительности труда. Если темп роста оплаты труда опережает 
темпы производительности труда, то такая модель провоцирует рост производительности 
труда, однако, порождает рост инфляции. Очень высокие темпы роста зарплаты нарушают 
связь между затратами труда и его оплатой, что также приводит к понижению 
производительности. 

Следует учитывать, что заработная плата может дeстимулировать развитие 
производительности труда. К примеру, неспешная и не продуктивная работа нередко 
вознаграждается оплатой свeрхурочных. Перерасход финансовой сметы в нынешнем году 
дает возможность надеться на рост сметы в следующем году. Заработная плата менеджера 
вырастет за счёт того, что он наймет больше работников, нежели ему необходимо. Сама 
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возможность роста затрат времени, либо средств не является индикатором выполнения 
большего объема работ, хотя схемы оплаты труда часто исходят именно из этих 
предположений[2, с.29 - 37].  

Для того чтобы экономическая политика страны вела к росту ВВП, занятости и уровня 
оплаты труда, должны выдерживаться определенные соотношения главных 
макроэкономических показателей. Одной из главных макроэкономических пропорций 
является отношение между темпами роста производительности труда и зарплаты. В 
нормальных экономических условиях, за исключением кратких интервалов времени, темпы 
роста зарплаты и доходов не должны превышать темпы роста производительности труда, 
как в целом в экономике, так и в отдельно взятых организациях[3, с.74 - 78]. 

В российской экономике имеет место как повышение зарплаты на фоне снижения 
производительности, так и рост производительности труда при понижении зарплаты. В 
современных условиях функционирования экономики государства обстановка также 
усложняется искусственно поддерживаемой высокой занятостью на фоне понижения 
зарплаты.  

На портале Министерства экономики, в аналитическом докладе о выполнении 
важнейших параметров прогноза социально - экономического развития указано, что в 2015 
году темпы роста реальной зарплаты обгоняли рост производительности труда на 2,2 % . То 
есть, при относительном сохранении уровня производительности, рост реальной 
заработной платы привел к постепенному увеличению разрыва между их показателями и 
нарушению принципиальной макроэкономической пропорции. Рост производительности 
труда составил 5,2 % , рост реальной зарплаты– 7,4 % .  

На макроэкономическом уровне в развитых государствах рост заработной платы на один 
процент увеличения производительности труда колеблется в пределах 0,7–0,8 % . В 
Российской Федерации же данный показатель достигает 0,6 % .[4] 

 
Таблица1 - Производительность труда за год в некоторых странах по ВВП в2015 году 
Страна Россия США Чехия Бразилия Китай Мир 
Производительность 
тыс. долл. 

27,4 90,53 46,56 18,5 8,77 21,9 
 

Промышленность 37,6 82,5 49,4 40,7 17,3 
 

34,2 

Сельское хозяйство 11,76 135,8 27,25 4,7 2,3 2,19 
 
В 2015 году производительность труда по ВВП в России составила 27,6 тыс. дол., что 

позволило занять только 3 место в мире (табл. 1). В промышленности и сельском хозяйстве 
мы уступаем США.  

 
Таблица 2 - Средняя производительность труда за год в ЦЧР и Ростовской области в 2015 г. 

 Средняя 
производительность, 
2015г ., тыс. руб. 

Средняя 
производительность, тыс. 
долл. по валютному 
курсу55 руб. за долл. 

Белгородская 306,1 12,4 
Воронежская 184,2 7,38 
Курская 230,7 9,2 
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Липецкая 367,4 14,7 
Тамбовская 202,2 8,1 
Ростовская 221,5 8,86 
РФ 323,7 12,95 

 
Опираясь на статистику по Российской Федерации, можно заметить, что Липецкая 

область занимает первое место с показателем 367,4 тыс. руб., что превышает средний 
показатель в государстве (табл. 2). Ростовская область занимает четвёртое место(221,5 тыс. 
руб.).  

Каждое предприятие желает ситуацию, при которой рост производительности труда 
соразмерен росту средней заработной платы. При таком соотношении отсутствует риск 
роста инфляции [5, с.14 - 29], а также присутствует стимул к повышению 
производительности труда работников.  

От политики каждой организации, касаемо оплаты труда, в значительной мере зависит 
продуктивность её работы, так как зарплата является одним из наиболее важных факторов, 
позволяющих эффективно использовать рабочую силу. Главная роль при разработке 
политики в области зарплаты отводится учету соотношения темпов роста заработной платы 
и производительности.[4]  

Реализация механизма взаимосвязи производительности труда и оплаты труда 
выражается, с одной стороны, в увеличении объемов производства на основе роста 
производительности труда, а с другой стороны, конкретные системы организации зарплаты 
гарантируют изменение уровня оплаты труда в зависимости от результатов работы.  

Значит, одним из первостепенных вопросов при планировании труда, является 
правильное определение размера опережения темпа роста производительности труда темпа 
роста заработной платы, так как такое соотношение является одной из ключевых причин 
снижения себестоимости работ и увеличения фондов[6, с.26 - 28]. 

Превышение темпов роста оплаты труда над темпами роста производительности труда 
приводит к негативным результатам в экономике государства. Для эффективного 
функционирования экономики страны производительность труда должна превышать рост 
зарплаты хотя бы на 10 % .  

Возможны два варианта, при которых рост производительности труда будет опережать 
рост его оплаты:  

1. Зарплата остается прежней, а производительность повышается на 10 % .  
2. Производительность труда остается прежней, а заработная плата падает в 1,1 раз.  
Второй вариант является невозможным в силу того, что теоретически нереально 

понижение уровня заработной платы. Уменьшение уровня оплаты труда приводит к 
снижению покупательной способности граждан, ухудшению уровня жизни и ухудшению 
качества самой рабочей силы, а главное – к утрате стимула к труду у сотрудников. Потеря 
мотивации к труду приведет к постепенному понижению выработки работников, 
снижению качества продукции, а также к понижению объемов производства, которое 
приведет к снижению прибыли предприятия. То есть, уменьшение заработной платы 
негативно повлияет на экономику государства в целом. [6, с. 56 - 59]  
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Таким образом, можно прийти к выводу, что правильно выстроенная политика в области 
заработной платы позволит увеличивать производительность, и, как следствие, 
эффективность использования труда. 
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В современных условиях перед предприятиями индустрии гостеприимства основной 

задачей становится обеспечение потребителей соответствующим качеством обслуживания. 
Независимо от положения гостиничного предприятия на рынке ведущая идея управления 
качеством связывается с ориентацией на клиента, полное обеспечение его требований. 

В МС ИСО 8402 - 94 термин "качество обслуживания" рассматривается как 
совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих 
удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей потребителя [2]. 

Среди основных показателей качества гостиничных услуг, можно выделить следующие: 
 компетентность персонала гостиницы, которая определяется уровнем знаний, 

навыков и профессионализма при оказании тех или иных услуг; 
 надежность, определяемая длительностью существования гостиницы на рынке и 

стабильностью работы; 
 отзывчивость, т. е. стремление персонала гостиницы удовлетворять все 

потребности клиента, предоставляя нетипичные для данной гостиницы услуги; 
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 коммуникация – выражается в открытости персонала гостиницы для клиента и 
предоставлении ему всей необходимой информации; 
 доверие – один из показателей качества обслуживания, который выражается в том 

что, клиент, который удовлетворен качеством обслуживания, предпочтет этот отель в 
будущем и порекомендует его своим друзьям, знакомым и близким, тем самым повышая 
репутацию заведения; 
 безопасность – важнейшее свойство гостиничных услуг, отражающее потребность 

клиента в физической и моральной безопасности. 
Таким образом, наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов с различными 

запросами и личным пониманием комфорта как такового можно определить как ключевой 
элемент, формирующий понятие качества гостиничных услуг. 

Как было отмечено выше, современные подходы к обеспечению качества обслуживания 
на предприятиях индустрии гостеприимства основываются на принципах системного 
подхода. Поэтому одной из гарантий стабильного качества услуг в сфере гостеприимства 
является система качества обслуживания на предприятии данной отрасли. 

Система управления качеством в гостинице - это часть общей системы управления, 
функционирующая на основе стандартов качества серии ИСО - 9000, а также 
внутриорганизационных нормативных документов, которая позволяет обеспечить 
стабильное качество предоставляемых услуг, производить совершенствование 
гостиничного качества, с учетом изменений потребностей клиентов, поведение 
конкурентов, изменений в экономике Российской Федерации [1]. 

В мировой практике по определению качества обслуживания выделяют следующие 
подходы: 

1) качество обслуживания определяется на основе оценки полезных характеристик 
процесса предоставления услуг. Согласно данному подходу критерием высокой оценки 
качества обслуживания в гостиницах является наличие полезных свойств и особенностей 
процесса предоставления услуг, которые предопределяют удовлетворение у клиентов; 

2) оценка недостатков в процессе обслуживания клиентов. Сущность этого подхода 
связывается с отсутствием недостатков обслуживания, что способствует достижению 
высокого уровня качества обслуживания 

К критериям эффективного управления качеством услуг в гостинице, на наш взгляд, 
можно отнести: 
 эффективное управление маркетингом предприятия; 
 внедрение отраслевого стандарта качества на предприятии; 
 наличие корпоративной культуры; 
 наличие квалификационных требований к работникам; 
 проверка контроля качества на каждом этапе. 
Иначе говоря, механизм управления качеством гостиничных услуг должен быть 

постоянно направлен на принятие управленческих решений по планированию, 
предоставлению и реализации услуг высокого уровня качества. 

Подводя итог, отметим, что, если каждый из перечисленных элементов системы 
управления качеством будет своевременно контролироваться и совершенствоваться, то 
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предоставление услуг высокого качества станет одним из основных, значимых 
конкурентных преимуществ любого предприятия. 
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В настоящее время трудно встретить человека, который совсем бы не слышал о 

маркетинге. Маркетинг – это особый вид человеческой деятельности, направленный на 
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена [1, c. 4]. Данный вид 
деятельности является относительно новым способом ведения бизнеса для нашей страны. 
Однако прежде чем рассмотреть основные аспекты развития отечественного маркетинга, 
необходимо сначала ознакомиться с историческими этапами становления данного вида 
рекламной деятельности в нашей стране. Исторические этапы развития маркетинга в 
России представлены в виде рисунка 1: 
 

 
Рисунок 1 – Исторические этапы развития маркетинга в России 

 
 Согласно с данными представленными в виде рисунка 1, можно сделать вывод, о том, 

что становление маркетинга в России прошло нелегким и насыщенным путем, который 
постоянно сопровождался противоречиями и препятствиями. Многие ученые - практики 
утверждают, что годы советской власти маркетинга на территории СССР вообще не 
существовало, другие же специалисты выражают совершенно противоположную точку 
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зрения. Сторонники теории «отсутствия маркетинга» в СССР заявляют, что в условиях 
командной экономики маркетинг существовать не мог, т.к. в советском государстве не 
присутствовал капитализм и его главнейший элемент – частная собственность.  

Некоторые эксперты пришли к выводу, что применяемые в маркетинге инструменты, 
также позволяют выполнять функции социального ориентирования сфер производства и 
услуг, в независимости от экономической системы в стране. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что маркетинг, скорее всего, соответствует больше социалистической 
экономике. К сведению, в СССР на предприятиях применялись традиционные методы, 
используемые в современном маркетинге: во - первых, это среднесрочное и долгосрочное 
планирование деятельности; во - вторых, анализ внешней и внутренней среды; в - третьих, 
советские специалисты изучали себестоимость продукции и формирующийся на нее спрос. 
Таким образом, нельзя однозначно утверждать, что маркетинга в СССР не существовало. 
Маркетинг присутствовал в Советском Союзе, только в своеобразном виде, непохожем на 
западный. При этом необходимо отметить, что понятие «маркетинг» в СССР 
отсутствовало.  

С 90 - ых годов маркетинг вступил на качественно новый этап современного развития, 
который был обусловлен появлению в нашей стране рыночной экономики, и одновременно 
с ней – частной собственности. А насколько маркетинг развит в современной России, и 
существуют ли какие - нибудь проблемы, препятствующие его развитию? 

Для того чтобы ответить на вопрос о степени развития отечественного маркетинга, 
необходимо сначала рассмотреть точки зрения российских ученых, занимающихся 
изучением данной тематики. Например, академик Голубков Е.П. считает маркетинг в 
России неразвитым: «Представляется, что в нашей стране в настоящее время применение 
маркетинга как цельной концепции рыночного управления скорее исключение, нежели 
правило» [1, c. 21]. Ученый Панкрухин А.П. имеет противоположную точку зрения и пишет 
следующее: «В последние годы произошел ряд серьезных изменений в маркетинговом 
образовании населения и подготовке профессионалов, оформилось правовое поле 
маркетинга. Существенно продвинулась практическая реализация таких важнейших 
маркетинговых функций, как товарная и ценовая политика, маркетинговые коммуникации, 
сбыт и организация продаж» [2, c. 55]. 

Действительно, маркетинговая деятельность в нашей стране с 90 - ых годов претерпела 
очень много позитивных изменений. Однако, сопоставив отечественную степень развития 
маркетинга с зарубежными, становится понятно, что только очень малому числу 
российским корпораций доступен западный постиндустриальный маркетинг. Сегодняшний 
маркетинг в России является «догоняющим», российский рынок не воспринимает его, как 
необходимый инструмент для поддержания конкурентных преимуществ.  

Исходя из вышеописанного, можно выделить следующие основные проблемы развития 
маркетинговой деятельности в нашей стране, которые представлены в виде рисунка 2: 

 

 
Рисунок 2 – Основные проблемы развития маркетинга в России 
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 Таким образом, ответить на вопрос о развитии маркетинга в России однозначно 
невозможно. Маркетинг в нашей стране развит, но по своему, с присущими ему 
особенностями и проблемами. Такая ситуация, связанная с отставанием отечественного 
маркетинга от западного, вполне могла произойти вследствие, того что сознание многих 
российских предпринимателей и потребителей еще не совсем отвыкло от административно 
- командной экономики СССР и не привыкло к рыночным условиям ведения бизнеса. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ 
ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

 
Развитие информационных технологий, появление новых способ передачи информации, 

глобализация экономической деятельности, повышение уровня образования и 
компетентности потребителей, увеличение количества информации в окружающей среде 
предопределяют необходимость изменения существующих принципов, методов и 
инструментов рекламной деятельности.[5] 

Перенасыщение потребителя рекламной информацией в повседневной жизни приводит 
к снижению эффективности рекламных мероприятий и увеличению раздражения рекламой, 
а также вызывает у целевой аудитории предвзятое негативное отношение к любым 
рекламным технологиям и инструментам. В связи с этим большинство компаний 
стремиться использовать в рекламной деятельности нестандартные методы, одним из 
которых является нативная, или естественная, реклама. [3] 

Нативная реклама (от англ. native advertising) предстваляет собой способ, при помощи 
которого рекламодатель привлекает внимание к себе или своей продукции в контексте 
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площадки (платформы) с учетом интересов пользователей данной площадки. В своем 
идеальном проявлении такая реклама должна учитывать все особенности платформы, на 
которой размещена, не должна отождествляться с рекламой и вызывать отторжения у 
аудитории. [1] 

Основными отличительными характеристиками нативной рекламы являются: 
 Интеграция в интерфейс площадки (соответствие рекламных материалов дизайну, 

тематике, контенту платформы); 
 Естественность восприятия, неназойливость; 
 Создание материалов интересных и полезных для потребителей; 
 Присутствует эффект вирусного распространения. 
При грамотной организации нативной рекламы положительный эффект получают все 

стороны взаимодействия: 
 Компания - рекламодатель достигает целевую аудиторию, обходя преграды 

восприятия и отторжения стандартных рекламных кампаний; 
 Площадка, размещающая нативную рекламу, монетизирует контент, а также за счет 

интересных и полезных материалов может расширить собственную аудиторию; 
 Потребитель удовлетворяет потребность в информации относительно 

интересующего его вопроса и знакомится с конкретным продуктом, способным решить его 
проблему. [4] 

Нативная реклама может проявляться в различных форматах: печатная или электронная 
статья, видеоролик, реклама в социальных сетях, поисковых сервисах и т.п. Наиболее 
распространенными являются размещение статей, идентичных другим материалам 
платформы и соответствующих по тематике продукции или деятельности компании, но 
либо помеченных как «спонсорская публикация» (указание компании - спонсора, по сути, 
является ее рекламой), либо содержащей в тексте информации о компании или продукте 
как способа удовлетворения каких - либо потребностей. [2] 

Примером подобной нативной рекламы может служить «Гид пива Guinness по 
устрицам». В статье печатного журнала рассказывалось, какие бывают устрицы, а также 
приведено несколько интересных фактов и историй про устриц. Внизу страницы отмечено, 
что очень хорошо запивать устрицы пивом Guinness. При этом материал имел 
привлекательный дизайн и полностью вписался в печатную полосу. [7] 

Удачными примерами нативной рекламы в формате видео являются ролики от Frieskies 
и White Wing. Компания PURINA, производитель кошачьего корма Frieskies, разместила на 
сайте BuzzFeed, специализирующемся на развлекательном контенте, удивительно 
трогательный видеоролик, в котором взрослый кот рассказывает маленькому котёнку, как 
устроена жизнь в доме, где он живёт. В видео конце хозяйка открывает баночку с кормом 
Frieskies. Данный материал уже набрал более 27 тысяч просмотров. [1] 

Бренд White Wing разместил видеоматериална портале The Onion, сделанный в стиле 
шуточного новостного репортажа про внезапное появление птиц, которые выглядят точно 
как бутылки пива. Формат ролика был специально подобран в соответствии с правилами 
ресурса, который позиционирует себя как агентство сатирических новостей [6] 

Нативная реклама может быть представлена в интерактивной форме, например 
прохождение психологических тестов по определенной тематике. Ресурс TJ предлагает 
пройти простой тест, позволяющий читателям определить тип поведения во время кризиса, 
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и узнать свой уровень финансовой грамотности. В зависимости от результата аудитории 
предлагается воспользоваться определёнными продуктами «ИнстаФорекс». [1] Другой тест 
под названием «Как бы ты умер в "Игре престолов"?» был размещен сайте Buzzfeed. Тест 
органично вписался в содержание платформы, и пользователи положительно отнеслись к 
такому брендированному материалу. [6] 

Нативная реклама становится популярным инструментов продвижения бренда, т.к. 
способствует прямому контакту с целевой аудиторией, обходя барьеры восприятия прямой 
рекламы. Например, в США на нативную рекламу в 2015г. компаниями было потрачено 4,3 
млрд долларов. Однако, необходимо отметить ряд особенностей подобной рекламы, 
накладывающих определенные ограничения на её использование: 

1. Отсутствие масштабируемости. Нативную рекламу невозможно использовать в 
одном виде на различных площадках и ресурсах 

2. Высокая стоимость. Создание качественной нативной рекламы требует 
определенных компетенций и знаний у специалистов, что сказывается на стоимости 
рекламных материалов. 

3. Отсутствие стандартов. Рынок нативной рекламы находится в процессе 
формирования, поэтому единого понимания относительно стандартов; разработаны 
стандарты IAB по нативным промоблокам, но это лишь малая доля работы по 
установлению стандартов. 

4. Этическая сторона. Согласно результатам исследования, проведенного Reuters 
Institute for the Study of Journalism в первой половине 2015 года, не менее трети аудитории 
чувствовали разочарование или считали себя обманутыми, когда сталкивались с нативной 
рекламой. Однако этого можно избежать, если компания будет создавать действительно 
интересный и полезный контент для своей целевой аудитории. [1] 

Нативная реклама сложный инструмент продвижения компании или продукции на 
рынке, но профессиональное использование подобного инструмента позволяет наладить 
доверительные отношения с потребителями и сформировать положительный имидж, 
поскольку нативная реклама – это реклама, которая не раздражает потребителей; не 
нарушает и не искажает содержимое площадки, на которой размещена; эффективна без 
«кричащих» лозунгов; не скрывает свою рекламную сущность; появляется совместно с 
полезной и интересной для аудитории информацией. 
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Аннотация 
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качества.  
 
С каждым годом современные информационные технологии все плотнее входят в жизнь 

человека и существенно изменяют его повседневную практику. В товароведной экспертизе 
данные изменения активно набирают оборот.  

Товароведная экспертиза – это экспертиза, в которой предусматривается определение тех 
или иных параметров товара, характеризующих его потребительную стоимость — 
показателей качества, наличия и причин возникновения дефектов и пороков, определение 
вида, сорта, марки, модели изделия, его конкурентоспособности, стоимости, степени износа 
и др. [3].  
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Существуют критерии допуска товара к продаже. К ним относят органолептику (метод 
определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов 
чувств) и показатели безопасности и качества. Требования к безопасности и качеству 
устанавливаются техническими регламентами, а органолептические показатели 
предусматриваются нормативными документами. Органолептическую оценку проводят 
при недостаточности информации во время идентификации продукции на основании 
физико - химических показателей. Допустимые нормы показателей безопасности и 
качества для каждого товара различны [3]. 

Органолептический метод и определение показателей безопасности и качества требуют 
постоянного обновления и совершенствования. В табл. 1 приведены новые методы и 
инструменты для проведения товароведной экспертизы. 

 
Таблица 1 

Инновационный метод Описание 
1 2 
Использование инновационных 
портативных установок – 
«электронный язык», «электронный 
нос» 

Приборы для быстрого и единого 
определения органолептических 
показателей товаров 

Методы оптической спектроскопии Позволяет получить информации о том, 
как устроено вещество на атомном и 
молекулярном уровне. 

Биохимический метод С помощью данного метода можно 
определить активность ферментов или 
содержание некоторых продуктов 
метаболизма. 

Люминесцентный метод Основан на переводе молекул или 
атомов вещества в энергетическое 
возбужденное состояние и измерении 
интенсивности свечения, 
возникающего при «возвращении 
молекул в состояние равновесия. 

Атомно - эмиссионная спектрометрия Совокупность методов элементного 
анализа, основанных на изучении 
спектров испускания свободных атомов 
и ионов в газовой фазе 

Хроматографические методы Основан на распределении веществ 
между двумя фазами — неподвижной 
(твердая фаза или жидкость, связанная 
на инертном носителе) и подвижной 
(газовая или жидкая фаза, элюент). 

 
Методы, приведенные в табл. 1, помогают быстрее и качественнее проводить 

товароведную экспертизу, а также решают многие современные проблемы. 
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Одной из таких проблем является контроль качества продуктов, который в каждой 
стране проводится с помощью разных методов. Проблема заключается в том, что в 
условиях несовпадения количества и значимости оцениваемых показателей качества и 
субъективности экспертов, не обеспечивается сопоставимость результатов оценок. На 
сегодняшний день нельзя говорить о взаимном доверии и результатах оценки качества 
продовольственных товаров. В связи с этим на международном уровне проводятся 
широкомасштабные работы по созданию нормативной базы экспрессных измерений, в 
состав которых будут входить инновационные технологии.  

Для некоторых продуктов решающую роль в оценке качества играет внешний вид, вкус 
и запах. Инструментом для их оценивания являются сенсорные способности человека 
(оценка аромата и вкуса). Оценку показателей дает опытный эксперт – дегустатор, однако 
решения будут носить долю субъективности, так как мнения дегустаторов могут 
отличаться. Для исключения несовпадений в оценивании возможно использование 
инновационных портативных установок для помощи экспертизы данных показателей. 
Изобретение «электронный язык» позволяет количественно и качественно выразить вкус 
пищевых продуктов и создать объективную шкалу сенсорного восприятия человека. 
«Электронный нос» способен разделять отдельные компоненты, создающие запах, но 
реагировать на их совокупность в целом, как и обоняние человека [1]. Использование таких 
приборов дает возможность более точно оценивать органолептические показатели. 

Внешний вид изделия включает в себя и цвет. Способность предметов отражать или 
пропускать те или иные световые лучи характеризуется с помощью спектров отражения 
или пропускания. Для измерения спектров используют методы оптической спектроскопии: 
спектрофотометрии или спектроколориметрии. 

Для некоторых групп товаров, например, таких как плоды и овощи, необходимо оценить 
интенсивность дыхания [2]. Для этого возможно применение биохимического метода, суть 
которого заключается в определении количества поглощенного кислорода и выделенного 
углекислого газа. 

К инновационным методам оценки качества товаров можно отнести люминесцентный 
метод. Под действием ультрафиолетовых лучей многие вещества в темноте дают свечение 
различных оттенков. Люминесцентным методом можно определить здоровье плодов и 
овощей при их закладке на хранение, определить болезни плодов и овощей на ранних 
стадиях. 

Некоторые товары, например, такие как чай, характеризуются важным показателем 
качества - массовая доля влаги. В классическом варианте оценивания листья чая 
высушиваются при определенной температуре в сушильных шкафах и вычисляют потери 
массы по отношению к массе листьев до высушивания. Сегодня предлагается использовать 
инновационный метод, который проводится с помощью анализаторов влажности, 
позволяющие быстро и точно определить массовую долю влаги большого круга объектов, в 
том числе и чая [1]. 

К инновационным методам также относятся атомно - эмиссионная спектрометрия с 
индуктивно - связанной плазмой при установлении места произрастания, также 
определение элементного состава (К, Zn, Mn, Mg, Си, Al, Са, Ва, Р, Fe, Pb); различные 
хроматографические методы при исследовании танино - катехиновой смеси. В 
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товароведной экспертизе чайной продукции можно использовать современные 
спектрофотометры при определении общего содержания антоцианов в чае. 

Определение ряда показателей безопасности, например, содержание токсичных 
элементов (кадмия, ртути, мышьяка и свинца) может осуществляться с помощью 
современных рентгено - флюоресцентных спектрометров при разработке соответствующих 
методик. 

При определении микробиологических показателей также есть выбор между 
трудоемким классическим способом и инновационным способом. Последний позволяет 
сократить этап приготовления сред для культивирования микроорганизмов и исключить 
этап стерилизации лабораторной посуды за счет использования уже готовых сред, 
представляющих собой тестовые пластины с питательными средами, специфичными для 
разных групп микроорганизмов. Особенно актуален этот вопрос с учетом расширенного 
перечня микробиологических показателей безопасности чайной продукции в соответствии 
с проектом ФЗ «Технический регламент на чай и чайную продукцию». 

Таким образом, использование новых методов и инструментов помогает 
совершенствовать товароведную экспертизу, делая ее с каждым годом более точной и 
достоверной.  
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Для построения информационной системы, необходимо рассмотреть её структуру и 

совокупность факторов, которые влияют не её функционирование. Необходимо 
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разработать такую информационную систему, которая бы повысила эффективность 
посреднеческих продаж, путем совершенствования работы отдела международных продаж. 
Основой в функционировании данного портала является продажа определенной лицензии 
дистрибьютеру.  

Данный процесс состоит из того, после выхода готового программного продукта, отдел 
продаж ищет дистрибьютера (отправка коммерческих предложений, заключение договора) 
далее происходит обработка заказа и его оплата. 

Для постановки задачи автоматизации, необходимо проанализировать недостатки 
существующего реселлерского портала. Исходя из предложений по их улучшению, будут 
поставлены конкретные задачи для реализации системы. Основным недостатком 
существующего реселлерского портала является отсутствие в нем аналитических 
инструментов, а также информационного обеспечения.  

В области реселлерских продаж данная проблема является актуальной, так как 
отсутствие данных инструментов говорит о неспособности использовать портал как 
средство продаж, а значит происходит недополучение прибыли компанией, а также 
замедляются темпы роста базы дистрибьютеров.  

Среди базовых функций используемой CRM - системы, которая хранит информацию о 
действующих в компании реселлерах, присутствует управление списком существующих 
дистрибьютеров, контактная информация и информация о приобретенных лицензиях. 
Однако, узнать информацию о совершенных покупках, датах договора, а также для 
получения счета на оплату, необходимо связаться с отделом продаж..  

Таким образом, в настоящее время отсутствие реселлерского портала является «узким 
местом» в организации работы отдела продаж с клиентами. Для проектирования данной 
информационной системы необходимо рассмотреть существующую организацию работы с 
дистрибьютерами, а также определить степень автоматизации данного процесса.  

 

 
Рисунок 1 - Бизнес - процесс продажи программного продукта 

 
Проведение всей кампании по продаже программного продукта реселлеру практически 

не отличается от кампании по продаже программного продукта физическому лицу. 
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Диаграмма дерева узлов показывает иерархию работ в модели и позволяет рассмотреть всю 
модель целиком, но не показывает взаимосвязи между работами (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма дерева узлов бизнес – процесса 

 
Бизнес - процесс представлен в нотации IDEF0. IDEF0 — методология функционального 

моделирования и графическая нотация, предназначенная для формализации и описания 
бизнес - процессов. Отличительной особенностью IDEF0 является её акцент на 
соподчинённость объектов. В IDEF0 рассматриваются логические отношения между 
работами, а не их временная последовательность. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ 
 
Налог на добавленную стоимость (далее НДС) в Российской Федерации был введен 1 

января 1992 года. Он заменил налог с оборота, который существовал в стране около 70 лет, 
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и налог с продаж, который был введен в декабре 1990 года. Ставка НДС была 
первоначально установлена в размере 28 % . Спустя год она была уменьшена до 20 % . В 
настоящее время НДС является одним из самых важных федеральных налогов. Этот налог 
играет важную роль в формировании государственного бюджета. Доля поступлений от 
него увеличивается в общих налоговых доходах государства. 

НДС представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной стоимости, 
создаваемой на всех стадиях производства и обращения. НДС можно представить как 
разницу между выручкой от реализации товаров (работ, услуг) и произведёнными при этом 
затратами внешнего характера [1, с.257]. 

На сегодняшний день в РФ существует 3 вида основных ставок: 0, 10 и 18 % . Размер 
ставки зависит от вида товара, работ или услуг и условий их реализации [2]. 

В действующей налоговой системе можно выделить следующие проблемы развития 
НДС: 

1. Проблема возмещения НДС.  
Налогоплательщики используют основной документ – счет - фактура, который 

регулирует исчисление, уплату и вычеты по НДС. Благодаря этому недобросовестные 
налогоплательщики и получают безосновательные вычеты по НДС. Федеральная налоговая 
служба России занимается выявлением ложных счетов - фактур в ходе осуществления 
камеральных и выездных проверок. Но все же такого рода проверки практически 
низкоэффективные, потому как счета - фактуры не находят применение при льготных 
режимах налогообложения. 

Можно выделить несколько способов решения данной проблемы: 
− создать систему специальных банковских счетов, с помощью которых можно будет 

осуществлять расчеты по НДС, так же специальные правила возмещения НДС; 
− закрепить возможность возмещения НДС только при реальной уплате НДС 

поставщиками организации. Данное можно реализовать путем закрепления обязанности 
налогоплательщика предоставлять документы в налоговые органы, свидетельствующие о 
реальной уплате НДС поставщиками. Например, это могут быть счета - фактуры с 
отметкой налоговых органов. 

2. Проблема уклонения от уплаты НДС.  
Смысл состоит в том, что недобросовестные предприниматели импортируют 

высокотехнологичные товары, а затем продают их с наценкой в размере ставки налога на 
добавленную стоимость и присваивают разницу. Налог на добавленную стоимость в 
бюджет при этом не перечисляется. 

3. Проблема подачи деклараций по НДС в электронном виде.  
С 1 января 2014 г. была введена обязанность сдавать декларации по НДС в электронном 

виде. В соответствии с этим, почти все индивидуальные предприниматели и организации 
обязаны подавать декларацию в электронном виде независимо от численности работников 
[3]. 

Подавать электронные декларации по НДС будут:  
− все плательщики НДС;  
− организации, применяющие специальные режимы, и те, кто освобожден от 

обязанностей плательщика НДС по ст. 145 НК РФ. 
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На бумаге можно сдавать декларацию по НДС только налоговым агентам по НДС. Их 
численность не должна превышать 100 человек, и они не должны являться плательщиками 
НДС, поскольку на момент подачи декларации они используют специальные режимы, либо 
освобождены от уплаты НДС. 

4. Проблемы при исчислении НДС у контрагентов, которые не являются 
налогоплательщиками НДС.  

Такие контрагенты должны выставлять счета - фактуры, что в то же время не делает их 
налогоплательщиками по НДС. Лица, не являющиеся налогоплательщиками (например, 
организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые 
режимы), в случае выставления или получения ими счетов - фактур обязаны вести журналы 
учета полученных и выставленных счетов - фактур. При этом критерием применения 
данного положения является осуществление предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе договоров комиссии, договоров поручения либо 
агентских договоров. Данные контрагенты обязаны вести журналы только в отношении 
указанной деятельности.  

В настоящее время предлагаются следующие пути развития НДС: 
1. Установление пониженной ставки НДС (менее 10 % ) на товары первой 

необходимости (мука, молочные продукты, медицинские товары) и одновременное 
повышение ставки на реализацию предметов роскоши. Такой способ позволяет увеличить 
долю уплаты НДС лицами, относящиеся к обеспеченной категории населения и уменьшить 
долю уплаты НДС простого населения. 

2. Усовершенствование администрирования НДС путем реформирования порядка 
возмещения. Данное направление актуально, поскольку меры повышения собираемости 
налогов, дают возможность перейти к реальным действиям по снижению стандартной 
ставки НДС. Если же условия администрирования не будут улучшаться, то снижение 
ставки не целесообразно, поскольку потери бюджета будут еще выше.  

3. Замена НДС налогом с продаж (далее НСП). Так как НДС взимается на каждой стадии 
производства и обращения, то предполагается его замена на налог с продаж с целью 
предотвращения многократного налогообложения. Достоинство НДС заключается в том, 
что обязательства по его уплате применительно к каждому товару распределены между 
различными налогоплательщиками на разных стадиях производственно - коммерческого 
цикла. В результате даже при уклонении на каком - то этапе этого цикла бюджет получает 
доли налога, уплачиваемые на остальных этапах. В случае НСП уклонение одним 
налогоплательщиком означает потерю для бюджета всей суммы налога. Замена НДС на 
НСП – крайне сомнительная мера и в условиях глобализации мировой экономики. 

Предложенные пути развития НДС позволят найти рациональное решение, выгодное и 
государству, и обществу в целом. 
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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ  
 

21 век стал настоящим бумом для облачных технологий и «big data». В связи с этим 
системы обработки, хранения и анализа информации стали одним из ведущих направления 
развития в IT - сфере. Многие корпорации инвестируют в стартапы, связанные с 
улучшением работы в информационных систем по разным критериям. Рассмотри 
подробнее, что понимают под информационной системой сейчас. 

Самое простое объяснение включает в информационную систему следующие 
компоненты: 
 информация (данные) 
 техническая система и программное обеспечение 
 трудовые ресурсы  
 

 
 
Трудовые ресурсы обеспечивают работу информационной системы, а технические и 

программные средства обрабатывают и хранят. Стоит отметить, что в состав программных 
средств на протяжении последних десятилетий входит лингвистическое обеспечение, 
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которое позволяет обрабатывать текстовую информацию и работать с ней на машинном 
уровне. 

Российское законодательство дает следующее определение информационной системе: 
«Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий и технических средств». (Федеральный закон от 
27 июля 2006 г. N 149 - ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации). Стоит отметить, что законодательство РФ постоянно в этой теме вызывает 
многочисленные споры (последний из них – так называемый «пакет Яровой», который 
обязывает хранить личные данные пользователей, в т. ч. звонки и сообщения, всех сотовых 
операторов, что вызовет повышение цен на тарифы сотовой связи, в связи с 
необходимостью поддерживать информационную инфраструктуру). 

ГОСТ дает определение сложнее: «Информационная система (сокр. ИС) — система, 
предназначенная для хранения, поиска и обработки информации и соответствующие 
организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), которые 
обеспечивают и распространяют информацию» (ISO / IEC 2382 - 1:1993). Оно является 
более подробным.  

Информационные системы в организации рассматриваются как то или иное 
обеспечение, позволяющие усовершенствовать бизнес - процессы и повысить 
эффективность организации. У многих корпораций есть информационные системы 
собственной разработки – корпоративные информационные системы. Они охватывают 
каждый элемент компании и стремится автоматизировать максимальное число процессов: 
от управления производством до документооборота». Тем самым уменьшаются затраты на 
персонал, но повышаются затраты на содержание информационной системы. С учетом 
капиталовложений на создание самой системы, становится выгоднее применять готовые 
решения от разработчиков (например, 1С, Контур и т. д.) 
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Формирование и поддержание адекватной целям компании организационной культуры 

представляет собой уникальный бизнес - процесс, поэтому менеджменту необходимо 
грамотно управлять им для успешного функционирования организации. Для российской 
практики данный вопрос является достаточно актуальным, потому что российская бизнес - 
среда не так давно осознала важность этого организационного ресурса.  
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Нами было предпринято исследование механизмов формирования и поддержания 
оргкультуры в международной компании - ритейлере, специализирующейся на товарах для 
строительства и обустройства помещений. Исследование проводилось методами анализа 
документов и социологического опроса. 

В ходе исследования было установлено, что компания использует в своей деятельности 
современные методы формирования и поддержания организационной культуры, в том 
числе дистанционные: портал ИНТРАРУ, соцсети, корпоративный журнал «Моя жизнь – 
моя компания». Коммуникационные связи позволяют поддерживать теплую атмосферу в 
коллективе; развитая система обучения позволяет сотрудникам развивать личностные и 
профессиональные компетенции; философия приобщения мотивирует сотрудников на 
достижение высоких результатов. Не остаются без внимания и вторичные механизмы 
формирования организационной культуры: внешний и внутренний дизайн помещения, 
формализованные положения о миссии компании и ценностях, внешний вид сотрудников, 
памятные события, корпоративные истории и многое другое. 

Персонал хорошо осведомлен о целях и задачах деятельности организации и считает, что 
сложившиеся традиции взаимодействия оптимальны для поддержания рабочей атмосферы. 
Между тем взаимоотношения с руководителями были оценены негативно – более трети 
сотрудников не удовлетворены ими в связи с неправильно выбранным стилем руководства 
(35,4 % ) и неэтичным, грубым отношением руководителей к подчиненным (12,8 % ). В 
результате нарушается атмосфера взаимодействия, в том числе малоэффекитвыми 
становятся и каналы прямой и обратной связи.  

На наш взгляд, одним из способов поддержания атмосферы доверия сотрудников и 
администрации является совершенствование ныне действующей философии приобщения, а 
именно – развитие ее до уровня приобщения рядовых работников к управлению, участию в 
обсуждении и принятии решений. Так, мы предлагаем дополнить корпоративный сайт 
ИНТРАРУ рубрикой под названием «БРЕЙНШТОРМИНГ», в которую руководитель того 
или иного ранга может отправить актуальный вопрос на обсуждение сотрудников. 
Сотрудники же могут принять участие в диалоге, комментируя свою точку зрения как с 
позиции «за», так и «против». Такое решение проблемы позволит приобщить работников к 
выработке решения по тому или иному вопросу.  

Мотивацией к участию в данной рубрике послужит «внутренняя валюта» с символикой 
компании. Данная валюта будет иметь определенный вес; ее можно будет обменять на 
соответствующие бонусы, например, пополнить свою долю в акциоях. Получить такую 
валюту можно будет за ценную идею либо за участие в выработке единогласно принятого 
впоследствии решения.  

На наш взгляд, предлагаемое нововведение позволит достичь взаимопонимания рядовых 
работников с непосредственным руководством, установить оптимальный уровень доверия 
между всеми уровнями управления и вести прозрачную кадровую политику. Кроме того, 
приобщение сотрудников к принятию решений имеет и ярко выраженную мотивационную 
составляющую как для руководителей, так и для подчиненных, что в свою очередь 
поможет преодолевать сопротивление персонала при проведении организационных 
изменений. 
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ВАЖНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Соблюдение условий хранения зерна имеет важное экономическое значение. При их 

несоблюдении происходит естественная убыль – усушка зерна, снижающая его качество и 
количество. Правильная организация хранения зерна включает в себя совокупность 
условий, в первую очередь климатических, которые сводят к минимуму процент 
испорченного зерна и потерю его массы.  

Климатические условия, создающие оптимальные условия для хранения зерна, 
включают в себя: 
 Температурный режим; 
 Влажность; 
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 Интенсивность биохимических процессов, способствующих развитию 
микроорганизмов. 

Оптимальная температура зерна при хранении должна составлять 10 - 12 градусов, что 
минимизирует вероятность развития в нем микроорганизмов, насекомых и клещей, 
приводящих к его порче. Способствует развитию микроорганизмов и повышенная 
влажность на складе хранения, запускающая процесс дыхания и способствующая 
образованию плесневелых грибов. Плесневелые грибы придают зерну затхлый запах, 
который невозможно устранить, и образуют токсины, являющиеся ядом для человека [2; c. 
134 - 137]. 

Интенсивное развитие и движение микроорганизмов приводит к еще большему 
повышению температуры зерна – самосогреванию - и, как следствие, к потере его массы и 
обрушиванию – от 3 до 8 % . Помимо развития плесени, повышение влажности зерна 
приводит к еще одному неисправимому дефекту – произрастанию зерна. Оптимальная 
влажность зерна находится в пределах 13 - 16 % в зависимости от зерновой культуры [1; с. 
51]. 

Таким образом, наиболее оптимальным состоянием зерна, способствующем его 
длительному хранению, является сухое охлажденное зерно. В таком состоянии зерно может 
храниться годами. 

Для обеспечения при хранении зерна необходимых условий применяются специально 
оборудованные помещения – элеваторы. Перед поставкой нового зерна их предварительно 
обеззараживают – проводят дезинфекцию от грызунов и злаковых вредителей. Также эти 
помещения обладают системой вентиляции, работа которой препятствует возникновению 
дефектов зерна. Зерно перед помещением в элеваторы очищается от примесей и сорняков, 
комочков земли и подвергается охлаждению до температуры не ниже 12 градусов. По 
необходимости кормовое зерно обрабатывают специальными химическими препаратами. 
Большое значение имеет этап контроля над текущим состоянием зерна. Температура 
насыпи зерна не должна превышать температуры воздуха в элеваторе [3; с. 175 - 177]. 

Новейшей разработкой, используемой для определения уровня зерна в силосах 
элеватора, является применение 3D - сканеров, использующие звуковые сигналы очень 
низкой частоты. Сканеры - датчики эффективно используются в таких элеваторах, где 
процесс погрузки - выгрузки зерна происходит часто и уровень зерна в силосе определяется 
по несколько раз за день. 3D - сканеры применяются во многих отраслях промышленности 
– строительстве, пищевой и перерабатывающей отраслях, где необходимо постоянно 
контролировать уровень запасов сырья и продукции. 

Принцип действия бесконтактных 3D - сканеров состоит в том, что они с определенной 
периодичностью сканируют не только уровень, но и характер поверхности вещества, в 
данном случае зерна, в емкости. Через контроллер происходит визуализация картинки, 
которую видит на экране оператор элеватора. Данный графический элемент позволяет не 
только передать точную информацию об уровне зерна, но и предотвратить опасность 
падения силоса, которая возникает при зависании зерна на одной стороне емкости или 
неравномерной выгрузке зерна. 

Таким образом, при обеспечении надлежащего качества зерна при его хранении 
необходим контроль над всеми этапами этого процесса и подготовки к нему – подготовка 
зерна, подготовка помещения, систематическое наблюдение над состоянием зерна. 
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УПАКОВКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 
Одним из факторов, сохраняющих качество товара, является упаковка, основной задачей 

которой является предохранение товара от негативного влияния окружающей среды. 
Упаковка призвана сделать процесс транспортировки, хранения и реализации товаров 
наиболее комфортным и рациональным.  

К упаковочным материалам продовольственных товаров предъявляются особо жесткие 
требования. Так, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078 - 01 «Гигиенические требования к 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» продовольственное сырье и 
пищевые продукты должны быть расфасованы и упакованы в материалы, разрешенные для 
контакта с пищевыми продуктами, такими способами, которые позволяют обеспечить 
сохранность их качества и безопасность при их хранении, перевозках и реализации, в том 
числе с пролонгированными сроками годности [4, с. 112]. Упаковка должна обеспечивать 
сохранность товара от порчи и повреждений, быть безопасной и удобной в потреблении, 
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создавать имидж и помогать в быстрой идентификации производителя, отражать образ 
марки и выделять товар среди товаров - аналогов с помощью дизайна, этикетки, 
обеспечивать создание рекламы и соответствовать уровню цен. 

В самом узком понимании повышение конкурентоспособности за счет упаковки 
достигается путем снижения издержек – уменьшение затрат ведёт к снижению 
себестоимости товара, чему сопутствует увеличение прибыли при неизменной цене 
продукта на рынке. Снижению издержек также может способствовать обеспечение более 
высокой степени сохранности товара с помощью упаковки, что способствует уменьшению 
потерь при транспортировке и реализации. Но следует учитывать также, что надежность 
упаковки позволяет не только снизить убытки, но и формирует у покупателей 
определённое отношение к товару, а покупательская лояльность к продукту – это одна из 
составляющих модели конкурентоспособного товара [2, с. 97]. Современные упаковочные 
материалы позволяют обеспечить потребителя скоропортящимися продовольственным 
товарами, что было бы невозможно без должной их упаковки. Так, современные 
натуральные йогурты могут храниться до 30 суток без использования консервантов 
благодаря инновационным технологиям процесса упаковки и упаковочным материалам.  

Понимание повышения конкурентоспособности с помощью упаковки за счет снижения 
издержек в современных реалиях недостаточно. Особенно если учесть, что разработка 
инновационной упаковки требует от предприятия больших затрат [2, с. 121]. В случае 
разработки удачных проектов упаковки, вложенные финансовые ресурсы окупаются, так 
как порой тщательная проработка упаковки может заменить мероприятия по продвижению 
продукта и связям с общественностью. Изменение или создание принципиально новой 
упаковки уже существующего продукта преследует конкретные цели и рассчитано на 
определённый сегмент потребителей. Например, радикально новый дизайн направлен на 
привлечение покупателей - новаторов, при этом производитель не отказывается и от 
привычного дизайна – то есть не меняет при помощи упаковки целевую аудиторию, а 
расширяет свою долю на рынке. Дифференциация товара только при помощи упаковки 
предполагает меньше затрат по сравнению с технологической дифференциации, однако 
преследует и достигает те же цели. Здесь речь идёт не только о повышении 
конкурентоспособности товара, но и укрепления бренда в целом. Дизайну упаковки, как 
фактору повышения конкурентоспособности товара, следует уделять особое внимание. 
Несомненно, одним из важных свойств упаковки является её информативность. Однако 
прежде, чем эту информацию воспринять, покупатель реагирует на продукт на 
эмоциональном уровне и первая ступень этого восприятия – оценка эстетических 
характеристик упаковки, её дизайна. Доказательством тому может служить дизайн 
упаковки соковой продукции, представленный в Японии. На выставке, организованной 
Hara Design Institute, производители представили дизайн упаковки, который выглядит как 
фрукт, сок которого содержится в ней, отказавшись от названия бренда на упаковке. 
Несмотря на максимальную простоту идеи и воплощения, такой дизайн оказался 
достаточно информативным – покупатели идентифицировали бренд и наделили его 
характеристиками, соответствующими мысленному их представлению о производителе.  

Одним из факторов повышения конкурентоспособности продовольственных товаров за 
счет современных упаковочных материалов является то, что инновационная упаковка 
позволяет позиционировать привычный продукт как новинку [4, с. 39]. Например, 
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компания Cryovac Marinade On Demand, действующая на рынке мясных изделий довольно 
давно, разработав особую двухуровневую упаковку, представила на рынке мяса 
принципиально новый товар - свежее мясо может из обычного продукта в считанные 
минуты превратиться в деликатес. Эта уникальная упаковка состоит из двух частей - 
термоформованный материал отделяет продукт от маринада ресторанного качества. Чтобы 
начать процесс маринования, достаточно просто сжать пакет и запечатанный шов 
раскроется. Рекламная кампания опиралась на свойства нового упаковочного материала и 
имела успех. 

При правильном управлении упаковка позволяет получить такие конкурентные 
преимущества как большая доля рынка и высокая известность марки. Охарактеризованные 
факторы повышения конкурентоспособности товара за счет упаковки следует применять 
исходя из ситуации, сложившейся на рынке.  

Так, на основании опыта различных предприятий, рассматривающих упаковку 
продовольственных товаров как фактор повышения конкурентоспособности, можно 
предложить следующую схему управления упаковкой, исходя из возможностей и целей 
предприятия (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Схема управления упаковкой 

 

Таким образом, исходя из схемы воздействия на упаковку предприятию - изготовителю 
продовольственных товаров предлагается следующая стратегия управления упаковкой: при 
отсутствии достаточных ресурсов и малой известности бренда наиболее рационально при 
помощи упаковки повысить его узнаваемость и сформировать у потребителей образ 



60

«сохранности качества», тогда как изменение дизайна эффективно при достаточности 
финансовых ресурсов или популярности марки, что обеспечит упрочнение позиций и 
возможность развития инновационной деятельности.  
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА В КАДРОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Оценка персонала является одной из наиболее важных и неотъемлемых функций 
службы управления персоналом, т.к. персонал является одним из ключевых источников 
конкурентных преимуществ компании, которые определяют эффективность ее 
деятельности и ее долгосрочное существование на рынке. 

В России, а в то время еще в СССР, исследования в области оценки персонала впервые 
начали проводиться в 60 - ые годы ХХ столетия. Как раз в это время появились первые 
хозрасчетные предприятия в Москве, Санкт - Петербурге, Нижнем Новгороде, Туле, 
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Самаре и Перми. Большинство из рассматриваемых исследований проводилось на так 
называемых «закрытых» предприятиях оборонного комплекса, так как именно они 
обладали достаточными ресурсами для осуществления подобной деятельности.  

Во - первых, оценка персонала даёт возможность определить соответствие сотрудника 
требованиям, которые предъявляются к занимаемой им должности. А во - вторых, 
Ассесмент – это процедура определения эффективности выполнения сотрудниками 
предприятия своих должностных функций и реализации организационных целей. Такая 
двойственность формулировки объясняется следующим: в первой половине 20 века в 
стране господствовало учение научной организации труда. От сотрудников требовалось 
развитие способностей действовать в строгих рамках выбранной предприятием технологии 
и роли. В описанных условиях оценка кадров сводилась именно к выявлению соответствия 
или несоответствия сотрудника его должности. 

Переход ко второму этапу развития процедуры оценки персонала связан с тем, что на 
смену первой концепции пришла школа человеческих отношений. Таким образом, кроме 
выполнения должностных обязанностей на высоком уровне от персонала стали требовать 
вовлечённости в корпоративную культуру организации, новых подходов к рабочему 
процессу, способности эффективно работать в команде, развития коммуникативных 
навыков. С приходом в Россию рыночной экономики человеческий ресурс стали 
рассматривать как товар, который продаётся и покупается. Работник обязан уметь 
трудиться в конкурентных условиях. Поэтому в сложившейся ситуации при оценке 
персонала на первый план выходят такие аспекты как индивидуальные способности, 
наличие потенциала роста, ориентация на достижение результата2. 

Принимая во внимание всё вышеизложенное, можно сказать, что оценка персонала 
является целым целенаправленным процессом определения соответствия количественных 
и качественных профессиональных компетенций персонала требованиям должности, 
подразделения и организации в целом [4]. 

Факторы системы оценки персонала: 
1. Оценка работы персонала можно рассматривать как своеобразный инструмент его 

мотивации, обратная связь о результатах оценки помогает сотрудникам скорректировать 
свое поведение, добиться повышения эффективности труда;  

2. На основании полученных результатов оценки производится планирование 
профессионального обучения, т.к. выявляются «узкие места» квалификационного уровня 
тех или иных сотрудников;  

3. Оценка работы персонала даёт максимальное количество предпосылок для 
оптимизации процесса планирования профессионального развития и карьеры. Для 
повышения объективности процесса принятия решений о продвижении сотрудников по 
служебной лестнице необходимо учитывать их сильные и слабые профессиональные 
качества;  

4. Система оценки персонала играет важную роль при разработке способов 
вознаграждения сотрудников и при регулировании вопросов, связанных с их увольнением.  

Оценку персонала в компании необходимо проводить регулярно, затем чтобы работники 
видели справедливо оцененные руководителями результаты своей профессиональной 
деятельности, а руководители по результатам Ассесмента могли наиболее эффективно 
управлять сотрудниками и целенаправленно их использовать. Кроме того, необходимо 
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отметить, что результаты работы сотрудников, т.е. их вклад в достижение общей цели, в 
силу своих индивидуальных особенностей, различны. Таким образом, для выявления 
упомянутой дифференциации и принятия соответствующих управленческих решений в 
компании должна функционировать единая система оценки персонала. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БАНКА С УЧЕТОМ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
 

Создание и развитие широкого спектра услуг банков, оказываемых клиентам 
(физическим и юридическим лицам) базируется на ряде основных предпосылок: 
формирование стратегии банка, определение эффективности, концепция, продажа услуг, 
исследования рынка, кадровая политика и др.  

На протяжении исторического развития одна концепция сменяла другую, и теперь во 
всем мире общепризнанной становится концепция социально - этичного маркетинга, при 
которой необходимо сбалансировать прибыль компании, потребности покупателей, 
интересы общества в целом. 

В отличие от промышленного маркетинга, банковский имеет свои особенности, 
обусловленные со спецификой продукта банковской деятельности. Это связано с тем, что, 
во - первых, банковские продукты в своей основе являются абстрактными, т.е. они не 
имеют материальной субстанции (как правило), а приобретают свойства товара 
посредством договорных отношений. Во - вторых, оказание банковских услуг всегда 
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связано с использованием денежных средств, и в большинстве случаев купля - продажа 
банковского продукта характеризуется продолжительностью временного периода [1, 155с.]. 

Маркетинг в банковской структуре можно рассматривать, как концепцию управления 
(табл.1): 

 
Таблица 1 

Концепции банковского маркетинга 
Вид концепции 

применительно к 
банковской сфере 

Содержание концепции 

Концепция 
производства иди 
создания продуктов 
(услуг) 

Совершенствование технологии банковских услуг, 
снижение их себестоимости, что делает банк 
конкурентоспособным на рынке в ценовом отношении 

Концепция 
совершенствования 
банковского продукта 

Повышение качества услуг с учетом наиболее полного 
удовлетворения потребностей клиентов. Под качеством 
понимаются: содержание услуги, срок выполнения, учет 
требований клиента 

Концепция 
интенсификации и 
коммерческих усилий 

Концентрация работы банка на стимулирование сбыта с 
помощью рекламы банковского продукта, использования 
различных методов при составлении прейскуранта цен на 
банковские услуги, выбора оптимальных форм банковских 
организаций 

Концепция 
маркетинга целевого 
рынка 

Сосредоточение работы банка в определенном сегменте 
рынка, детальное изучение потребностей покупателей 
данного целевого рынка, дифференциация на этой основе 
видов услуг, обеспечение их рентабельности и укрепление 
позиций в данном сегменте с точки зрения эффективности и 
качества всех видов услуг, доли рынка 

Концепция социально 
- этического 
маркетинга 

Удовлетворение потребностей клиентов целевых 
банковских рынков при одновременном учете интересов 
общества в целом, т.е. кредитование профессиям 
социального значения, развитие благотворительной 
деятельности, защита интересов вкладчиков и мелких 
держателей акций 

 
Соединение в банковском маркетинге двух начал — функции и концепции управления 

позволяет дать определение этой экономической категории как философии и стратегии 
банка, требующей тщательной предварительной подготовки, продумывания и анализа, 
активной работы во многих подразделениях банка, начиная с высших руководителей и 
кончая низовыми звеньями [4, 72 - 74с.]. 

Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде всего, спецификой 
банковской продукции. Под термином "банковская продукция" подразумевается любая 
услуга или операция, совершенная банком. 
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Каждый банковский руководитель и специалист должен ныне выступать в качестве 
эксперта по маркетингу. Чтобы выжить, банки вынуждены предлагать самый широкий 
набор банковских услуг. Они теперь акцептируют все свое внимание на максимальном 
удовлетворении нужд клиентов как основы рыночной деятельности. В настоящее время 
главным приоритетом банковского маркетинга выступает изучение поведения клиентов, их 
запросы, предпочтения в рекламе и инновациях в банковской сфере. Банковский служащий 
становится продавцом финансовых продуктов. В процессе общения с каждым клиентом он 
призван определить конкретные формы финансового обслуживания, в которых клиент 
нуждается, разъяснить ему необходимость и выгодность каждой сделки [3, 24с.] 

В рамках современного маркетинга меняются отношения банка и клиента. Если ранее 
банк предлагал вкладчикам и заемщикам стандартный набор банковских продуктов, то 
сейчас он вынужден постоянно разрабатывать новые виды услуг, которые адресованы 
конкретным группам клиентов - крупным фирмам, мелким предприятиям, отдельным 
категориям физических лиц и т.д. Единственным критерием в работе банка становятся 
реальные потребности клиентов.  

Для успешного банковского бизнеса важно совершенствовать основные составляющие 
коммуникационной политики, которыми являются: личные продажи, реклама, имидж 
банка, формирование общественного мнения, стимулирование сбыта. Рекламная 
деятельность и формирование общественного мнения являются важным инструментами 
продвижения услуг на финансовый рынок, которые должны быть нацелены на создание 
благоприятного общественного мнения по отношению к банку и его услугам [2, 91с.] 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ 
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ГЕЛИЕВОГО ЗАВОДА) 
 
Одно из самых уникальных предприятий России – Гелиевый завод, являющийся 

структурным подразделением ОАО «Газпром добыча Оренбург» Особенность завода 
заключается в том, что он является единственным производителем гелия на территории 
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страны. Оренбургский гелиевый завод (ОГЗ) – это одна из составных частей крупного 
газохимического комплекса, созданного на базе уникального нефтегазоконденсатного 
месторождения, содержащего гелий. 

Компания обладает необходимыми техническими и кадровыми ресурсами для решения 
устанавливаемых задач. Вакансии в организации появляются не часто, т.к. место работы 
считается престижным. Высокий уровень подготовки специалистов играет ключевую роль 
в развитии завода. Опытные сотрудники вносят большой вклад и стремятся к внедрению 
новейших технологических схем и новых материалов. 

Кадровая политика ОГЗ направлена на создание эффективного механизма управления 
персоналом на основе социального партнерства. В связи с этим одной из главных задач 
стоящих перед компанией является развитие профессионализма и традиций предприятия. 

Работники рассматриваются в качестве одного из главных стратегических ресурсов ОГЗ, 
обеспечивающих его конкурентоспособность и способствующих развитию предприятия. 

Для привлечения квалифицированного персонала ОГЗ осуществляет политику 
продвижения позитивного имиджа компании, отбор кандидатур на конкурсной основе, что 
способствует быстрой и безболезненной адаптации новых работников, совершенствует 
взаимоотношения с учебными заведениями высшего и среднего профессионального 
образования. 

Система вознаграждения за результаты труда направлена на привлечение кадров, 
мотивацию труда и удержание работников, квалификация и результативный труд которых 
обеспечат успешное выполнение поставленных предприятием производственных задач с 
минимальными затратами и максимальной эффективностью. 

В ОГЗ раз в два года проводятся конкурсы профессионального мастерства. В них 
принимает участие каждый седьмой работник предприятия. Первый этап мероприятия 
проходит в структурных подразделениях. Жюри проверяет не только теоретические, но и 
практические навыки. Победителям, занявшим 1, 2, и 3 места, выплачивается надбавка к 
заработной плате за высокое профессиональное мастерство. Лучшие представители 
предприятия участвуют в смотрах – конкурсах профессионального мастерства на уровне 
ОГЗ, ОАО «Газпром добыча Оренбург» в Оренбургской области. 

Далее в таблице 1 рассмотрен предпологаемый возрастной состав сотрудников ОГЗ за 
2015г. 

 
Таблица 1 – Предпологаемое распределение численности работающих по возрасту  

за 2015 год 
Возраст работающих, 

лет. Количество работающих, чел. Доля в % от общей 
численности 

до 30 565 20,0 
30 - 35 567 20,5 
35 - 40 372 17 
40 - 45 345 10,0 
45 - 50 310 10,0 
50 - 55 128 7,0 
55 - 60 105 7,5 
60 - 65 98 5,4 

свыше 65 47 3,1 
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Из таблицы 1 видно, что на Гелиевом заводе наибольшая доля веротных работающих 
приходится на возраст от 30 до 35 лет, что свидетельствует о быстром и достаточном 
притоке молодых кадров, кроме того, треть всего коллектива ОГЗ составляют работники в 
возрасте до 30 лет. 

Социальная защищенность молодых работников закреплена в коллективном договоре. В 
него заложены основные принципы молодежной политики. Значительная часть льгот и 
компенсаций, содержащихся в договоре, предусматривает различные жизненные ситуации. 
Молодые работники получают выплаты к рождению ребенка, ежегодную материальную 
помощь, на льготных условиях поправляют свое здоровье в санаториях и на курортах. 
Молодоженам и молодым родителям предоставляются оплачиваемые отпуска в случае 
регистрации брака и рождения ребенка. Предусмотрен целый ряд других льгот [1]. 

На предприятии действует Совет молодых ученых и специалистов, целью которого 
является привлечение молодежи к активному участию в производственной и научной 
деятельности Общества «Газпром добыча Оренбург», управлению производством, 
расширению социально - экономических прав и интересов сотрудников. Совет вовлекает 
молодых специалистов и работников в активную общественную деятельность, 
разрабатывает и реализует программы совместно с Объединенным профсоюзным 
комитетом и администрацией, воспитывает корпоративную культуру, реализует права 
молодых специалистов на приобретение жилья, поддерживает молодые семьи, развивает 
культурно - массовую и спортивно - оздоровительную работу, организует досуг. 

Для удовлетворения потребности предприятия в молодых специалистах и повышения их 
профессионального роста разработано и утверждено Положение об обучении в вузах за 
счёт средств ОГЗ. 

По проблемам газовой промышленности для молодых учёных ежегодно проводятся 
отраслевые научно - технические конференции. Стало традиционным участие молодых 
руководителей и специалистов ОГЗ во всероссийских конкурсах предприятий и 
организаций ТЭК России. 

В Обществе создан кадровый резерв из числа наиболее перспективных работников 
предприятия. 

С целью подготовки кадров для Оренбургского газохимического комплекса в 1969 году 
был создан Учебно - производственный центр, который сегодня является структурным 
подразделением ОАО «Газпром добыча Оренбург». Ниже в таблице 2 приведены 
предпологаемые данные о приеме и увольнении работающих сотрудников за 2013–2015г.г. 

 
Таблица 2 – предпологаемые показатели движения персонала за 2013 - 2015 г.г. на ОГЗ 
 Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Общая численность работающих (всего), чел. 2437 2526 2537 
Движение персонала:    
 - принято в течение года, чел. 88 98 110 
 - выбыло в течение года, чел. 18 17 18 
 - текучесть, %  2,7 2,3 1,0 
 
Одним из показателей эффективности деятельности управления кадровым потенциалом 

предприятия является текучесть кадров. 



67

Текучесть кадров – это одна из социально - экономических проблем, которые прочно 
вошли в тематическую программу исследования социологов множества предприятий. 
Причиной тому, во - первых, огромный материальный ущерб, который терпит от текучести, 
как отдельное предприятие, так и все народное хозяйство в целом, во - вторых, 
организационные трудности возмещения кадров на производстве в нужном количестве и 
качестве [3]. 

Текучесть связана с субъективными причинами (уход по собственному желанию, 
увольнение за нарушение трудовой дисциплины). Обычно она характерна для молодых 
сотрудников и после трех лет работы на предприятии существенно снижается [4]. 

На любом предприятии в том числе на ОГЗ следует проводить работу по снижению 
уровня текучести. Произведем расчет эффективности данного предложенного 
мероприятия, опирая на методику, представленную в [2]. 

Среднесписочная численность (ССЧ) на 1.01.2016 г., ССЧ=2537 человек, Коэффициент 
текучести базовый Кт. б.=1. 

Рассчитаем планируемый коэффициент текучести в течение всего 2016 г., исходя из 
имеющихся данных за базовый период 2015 г. Тогда будем иметь следующее значение 
планируемого коэффициента текучести: Кт.р=0,75. Число уволенных в базовом периоде 
составляет 18 чел., тогда прогнозируемое число выбывших в 2016 г. будет составлять: 
Вр.п=20 человек. 

Произведем расчет экономического эффекта от снижения коэффициента текучести 
кадров за расчетный период 2016 г. до уровня 0,75 в таблице 3. 

В таблице 3 представлены базовые (2015г.) и расчетные (2016г.) значения 
экономического эффекта от снижения коэффициента текучести кадров. 

 
Таблица 3 – Расчет экономического эффекта от снижения коэффициента текучести кадров 

за расчетный период 2016 г до уровня 0,75. 
№ п 
/ п 

Название Формула 
(обозначение) 

Значение 
базовое расчетное 

1. Потери, связанные с перерывами в 
работе у уволившихся по 
собственному желанию, руб. 

Ql=q*a*Bт 

 

 
 

194137,50 

 
 

155310,00 
2. Потери, связанные со снижением 

производительности в период 
увольнения, руб. 

Q3=Kспq*К*Вт  
 

101469,20 

 
 

46385,92 
3. Потери, связанные со снижением 

производительности труда рабочего в 
первое время на новом рабочем 
месте, руб. 

Q3= (Kсп1*ql*Kl 
+Ксп2*q2*К2 + 
+ Кcп 3*q3* К3) * 
Вт 

 
 
 

11335,79 

 
 
 

5860,37 
4. Общий экономический ущерб, руб. Q=Q1+Q2+Q3 296742,20 207556,30 
5. Экономический эффект, руб. Э=Qб - Qp 89185,90 
 
Где q – среднегодовая выработка одного работающего, руб.; 
 а – средний перерыв в работе у лиц, выбывших по причинам текучести, дней (по 

данным социологических исследований обычно колеблется от 15 до 60 дней); 
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 Bт – число, рабочих выбывших по причинам текучести, человек; 
 Ксп – коэффициент снижения производительности труда рабочих в период перед 

увольнением; 
 Ксп1,Ксп2,Ксп3 – коэффициенты снижения производительности труда рабочих в 1,2,3 

месяцы после поступления на работу; 
 Kl, K2, К3 –число календарных дней в 1,2,3 месяцах; 
 ql, q2, q3– среднедневная выработка в 1,2,3 месяц с начала работы, руб.; 
Из расчетов видно, что предприятие может сэкономить 89185,90 руб. в результате 

проведения мероприятий по снижению коэффициента текучести на 0,25 % .  
Причинами такой низкой текучести персонала, являются благоприятные условия труда, 

хороший психологический климат в коллективе, перспективы карьерного роста, 
профессионального развития, обучения по смежным специальностям и гарантия получения 
высокой заработной платы [5]. 

Подобное снижение уровня текучести возможно лишь при строгом выполнении ряда 
условий: 

1) выполнять мероприятия по качественному подбору персонала. Т.е. нанимать тех 
работников, которые владеют необходимыми компетенциями; 

2) развивать правила наставничества для новых работников, привлекая более 
опытный персонал; 

3) разработать комплекс программных мероприятий по профессиональному и 
карьерному развитию работников. Например, выполнять переподготовку персонала на 
курсах по повышению квалификации за счет средств работодателя; 

4) представлять сотрудникам тот объем работы, который они способны выполнить; 
5) разработать и предложить работникам социальный пакет, включающий премии, 

бонусы, медицинское страхование; 
6) не заставлять работников выполнять свои профессиональные обязанности 

сверхурочно и по выходным. Стремиться идти навстречу коллективу, на пример, при 
необходимости корректировать график работы на более гибкий. 

Таким образом, подобное снижение уровня текучести при выполнении всего комплекса 
мероприятий, указанных в рекомендациях, приведет к нормализации условия труда на 
рабочих местах и позволит облегчить выполнение работ и сделает труд рабочих более 
производительным. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В АУДИТЕ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Введение. На сегодняшний день аналитические процедуры – это важнейшая и значимая 
часть аудита финансовой деятельности организаций и предприятий различных форм 
деятельности. В большом количестве процессов финансового аудита аналитические 
процедуры охватывают исследование закономерных взаимосвязей между финансовыми 
данными и нефинансовыми, тем самым помогая аудитору понять происходящие процессы 
внутри организации, изменения, отклонения, а также выявить те сферы, которые требуют 
более глубоких аудиторских процедур. 

Целью данного исследования является анализ и раскрытие состава аналитических 
процедур. 

Задачи исследования: 
• Анализ понятия аналитических процедур 
• Рассмотрение практического и теоретического аспектов использования аналитических 

процедур 
• Сформулировать выводы и рекомендации. 
Основная часть. В настоящее время имеются сложности в формулировке чёткого 

определения и раскрытия состава аналитических процедур при аудите бухгалтерской 
отчётности. Существуют различные авторские подходы и определения их видов и этапов, 
так некоторые авторы предлагают определять аналитические процедуры на основе 
последовательности этапов экономического анализа, другие ученые предлагают выделять 
аналитические процедуры по блокам экономического анализа, однако есть и вариант 
подхода группировки по признакам с учётом объемов и сложности их применения. 

При проведении аудиторских проверок аналитические процедуры применяются 
одновременно с другими, однако они могут служить одним из путей сокращения объема 
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аудиторских процедур, так, проверяя годами одну организацию, аудитор знает результаты 
финансовой деятельности и это позволяет переходить непосредственно уже к итоговым 
показателям, а не изучать детально первичные документы [1].  

По результатам использования аналитических процедур, если не были выявлены 
необычные отклонения от нормы или ожидаемых результатов, то имеет место быть 
предположение, что в исследуемом сегменте аудита нет существенных ошибок, и это 
позволит сократить объем выборки [2]. 

Аналитические процедуры основываются на приемах и методах экономического 
анализа, что, в свою очередь, дает возможность не только исследовать состояние 
организации, но спрогнозировать и выработать предложения по совершенствованию её 
позиции, поэтому для получения наиболее точной и достоверной информации необходимо 
применение аналитических процедур в комплексе, на каждой стадии управления. 

На первом этапе – планировании, аудитор знакомится с деятельностью организации, 
формирует представление о ней; определяется специфика деятельности и проводится её 
анализ. На этом уровне возможно определить и предотвратить негативные последствия. 
Главной задачей использования аналитических процедур на данном этапе – 
предварительная диагностика наличия или отсутствия данных бухгалтерской отчётности о 
тех фактах хозяйственной деятельности, которые определяют область потенциального 
риска и требуют особого внимания со стороны аудитора. 

На следующем этапе происходит получение доказательств, которые необходимы при 
использовании экономическо - правового анализа деятельности это: 

– анализ организационной структуры; 
– социально экономический анализ деятельности; 
– анализ качественно и количественно состоянии интеллектуального капитала 

организации, а также маркетинговый анализ. 
Главный задачей на данном этапе является сбор информации, которая послужит базой 

для выполнения следующих этапов проверки, всю необходимую информацию аудитор 
получает из внутренних источников, так же из законодательных и нормативных 
документов, локальных нормативно - правовых актов. 

После сбора необходимой информации, аудитор переходит к следующему этапу – 
анализу, на котором уже непосредственно анализируется отклонения результатов 
деятельности от бюджетов или планов. Однако, аудитор не ограничивается только 
анализом отклонений, он формирует целостную картину фактического состояния 
организации, то есть проводит анализ имущественного положения её ликвидности, 
платёжеспособности, деловой активности, эффективности, использования имущества, а 
также составление прогноза, рекомендаций по устранению недостатков в работе 
аудируемого лица. 

На уровне контроля аудитор проводит процедуры в рамках системы внутреннего аудита, 
рассматривает применение соответствующих мер по своевременному выявлению рисков и 
их минимизации до приемлемого уровня организации.  

Заключение. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в наши дни не 
имеется общего мнения среди авторов к определению и раскрытию состава аналитических 
процедур. В Федеральных стандартах аудиторской деятельности не раскрывается состав и 
элементы аудиторских процедур, что влечёт за собой определённые сложности, то есть 
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аудитору необходимо самостоятельно разрабатывать комплекс аналитических процедур. 
Однако, использование своего комплекса дает возможность рассмотреть более детально 
деятельность аудируемого лица, провести процедуры по существу в части аналитических 
процедур и получить необходимые аудиторские доказательства с минимальной затратой 
времени. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пожарицкая И.М. Раскрытие методов в научных исследованиях по учету, анализу и 
аудиту // Новая наука: От идеи к результату. 2016. - № 3 - 1 (72). – С.160 - 164. 

2. Международный Стандарт Аудита (МСА) 520 «Аналитические процедуры». 
© Ю.М. Дененберг, 2016 

 
 
 

УДК 004.414 
A. И. Долгоруков 

магистр 1 курca  
Экономичecкий фaкультeт 

Поволжcкий гоcудaрcтвeнный тexнологичecкий унивeрcитeт 
г. Йошкaр - Олa, Роccия 

Научный руководитель: Т. А. Уразаева 
к.э.н., доцент каф. Информационных систем в экономике  

Экономичecкий фaкультeт 
Поволжcкий гоcудaрcтвeнный тexнологичecкий унивeрcитeт 

г. Йошкaр - Олa, Роccия 
 

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДБОРА 
КАДРОВ В IT – КОМПАНИИ 

 
В организации на данный момент существует информационная система кадрового учета, 

однако она не выполняет ни одну из задач направления подбора персонала: ведение личной 
карточки соискателя, списка вакансий, результатов оперативной работы, автоматического 
составления отчетов и т.д. Поэтому необходимо разработать такую информационную 
систему, которая повысила бы эффективность работы HR - службы путем автоматизации 
рутинных операций, а также усовершенствовала алгоритм работы отдела. Сотрудники 
отдела кадров по электронной почте получают отклики на вакансии с прикрепленными 
резюме и вручную переносят данные в личную карточку соискателя в Excel. Аналогично 
происходит и при отправке и получении тестовых заданий, занесении результатов 
оперативной работы, составлении вакансий и т.д. 

Для проектирования информационной системы рассмотрим структуру процесса подбора 
кадров на данном предприятии и совокупность факторов, влияющих на него.  

Контекстная диаграмма данного бизнес - процесса представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма бизнес - процесса «Подбор персонала» 

 
Данный процесс состоит из формирования новой вакансии, получения откликов и 

резюме от соискателей на нее, отправки и получения тестовых заданий, ведения сведений о 
результатах оперативной работы и составления отчетов о проделанной работе. 

Для постановки задачи автоматизации необходимо проанализировать недостатки 
существующего процесса. Исходя из предложений по совершенствованию процессов 
ставятся конкретные задачи для реализации системы. Основным недостатком текущего 
процесса является полное отсутствие автоматизации, информационного обеспечения и 
аналитических инструментов. 

В области подбора кадров данная проблема является актуальной, так как данные 
недостатки говорят о неспособности эффективно вести работу с соискателями, а, 
следовательно, это может привести к потере прибыли организации. Таким образом, в 
настоящее время процесс подбора персонала слабо развит и требует автоматизации. 

Для проектирования информационной системы необходимо рассмотреть глобальный 
бизнес процесс подбора персонала в организации. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма дерева узлов бизнес - процесса подбора персонала 
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На рисунке 2 представлена диаграмма дерева узлов, которая показывает иерархию работ 
в модели и позволяет рассмотреть всю модель целиком, но не показывает взаимосвязи 
между работами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В БИЗНЕС - АНАЛИЗЕ 
 

Бизнес в общем понимании – это любая деятельность с коммерческой направленностью, 
т.е. главной целью ее является получение максимальной прибыли от использования средств 
производства, что в первую очередь связано с повышением рентабельности, 
эффективности, расширением проникновения на интересующие эту компанию рынки, 
продвижением своего бренда и его всеобщей узнаваемости. Чтобы добиться успеха в 
сегодня, нужно не только знать и понимать влияние информационных технологий (ИТ) на 
экономику, но и внедрять новые технологии в собственное производство и сбыт 
продукции. Вместе с тем, пожалуй, самым важным трендом в ИТ стал анализ данных.  

Частные и государственные организации отлично понимают, что сегодня без 
использования бизнес - анализа рынка невозможно получение новых знаний и принятие 
наилучшего решения, так как грамотное использование аналитики предоставляет 
предпринимателю реальную отдачу и конкурентное преимущество перед другими. Но 
важно также понимать, что бизнес - анализ не может обойтись без использования 
подручных «инструментов», например, таких как геоинформационные системы. 
Геоинформационные системы (ГИС) в широком понимании − системы сбора, хранения, 
обработки, доступа, анализа, интерпретации и графической визуализации 
пространственных данных [2]. 
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Геоинформационные системы имеют свои достоинства и недостатки, определяя тем 
самым долю преобладания в компании. 

Среди достоинств следует выделить следующие: 
− карта в ГИС является действительно динамическим объектом; 
− ГИС имеет изменяемый масштаб; 
− присутствует возможность преобразования картографических проекций; 
− преобладает возможность варьирования объектным составом карты; 
− возможность получения баз данных в режиме реального времени; 
− ГИС имеет изменяемые способы отображения объектов (цвета, типы линий, символы); 
− в ГИС легко могут быть применены любые изменения; 
− расчет длин и площадей автоматизирован; 
− можно внести неограниченное количество информации на карту; 
− присутствует оперативное изменение данных [3]. 
К недостаткам можно отнести: 
− большая зависимость работы ГИС от исходных географических данных; 
− зависимость конечного результата от точности и четкости данных, перенесенных в 

ГИС; 
− некоторая сложность анализа объектов. 
ГИС же в системах бизнес - анализа оказывают важнейшее влияние на все направления 

ведения бизнеса. Ведь именно от географии данной местности зависят методы ведения 
предпринимательства на той или иной территории. У предприятий любого масштаба 
существует возможность получить доступ к множеству географических, демографических, 
экономических и других карт и наборов данных, которые можно с легкостью 
интегрировать в свои процессы принятия решений. Таким образом, можно сказать, что 
географическая бизнес - аналитика − уже состоявшаяся реальность [1]. 

ГИС в бизнес - аналитике, главным образом, помогают оптимизировать и развивать 
деятельность предприятий на основе анализа пространственного положения значимых для 
них сущностей – поставщиков, потребителей, торговых точек, средств транспортировки, 
недвижимого имущества и т.д. Можно выделить некоторое количество технических 
аспектов, которые позволяют пользователям геоинформационных систем достичь 
заявленных целей. Прежде всего, это интеграция бизнес - данных на основе 
географического положения, благодаря чему геоаналитика позволяет выявлять связи и 
закономерности, не прослеживаемые иными способами. Во - вторых, это картографическое 
представление результатов традиционного бизнес - анализа, позволяющее сделать их более 
наглядными. Таким образом, в плане представления информации картограммы намного 
эффективнее обычных диаграмм, которые в свою очередь намного эффективнее таблиц. И 
наконец, в - третьих – пространственный анализ, который использует сложные алгоритмы, 
представленные через достаточно простой интуитивно понятный интерфейс [4]. 

С ГИС мы можем достичь намного большего, чем просто отобразить данные на карте. 
Геоинформационные системы объединяют средства обычных пакетов картографического 
отображения, функции тематического представления информации на основе привязки 
табличных данных к адресам и улицам, возможности анализа географических 
местоположений с учетом дополнительной информации по находящимся в этих местах 
объектам. Эта технология объединяет инструменты графического отображения, работу с 
электронными таблицами, базами и хранилищами данных. Функции пространственного 
анализа позволяют, к примеру, с помощью ГИС решить, где следует открыть новый 
гипермаркет или отделение любого коммерческого банка, полагаясь на новых 
демографических данных и планах развития города на несколько лет вперед. Вы можете в 
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режиме реального времени получить нужную информацию об объекте, щелкнув на нем на 
электронной карте, или же создать и отобразить карту на основе информации, выбранной в 
определенной базе данных. Причем связь карты с данными постоянно обновляется и не 
требует большого затрата времени и сил.  

Сегодня ГИС, больше чем когда - либо, означает реальный бизнес. Ее внедрение 
приносит значительный доход. Многонациональные корпорации и малые предприятия, 
магазины и больницы, риэлтерские фирмы и транспортные предприятия, страховые 
общества и предприятия энергетического комплекса, телефонные и 
телекоммуникационные фирмы − самые разные компании все чаще и чаще используют 
возможности географического анализа для решения определенных деловых задач. При 
этом получая значительное преимущество в конкурентной борьбе, так как намного быстрее 
находят пути оптимального решения задач, выявляют новые рынки и новые перспективные 
области сбыта своей продукции и услуг, лучше обслуживают заказчиков, точнее 
направляют рекламные компании, лучше контролируют и оптимально перераспределяют 
материальные и финансовые ресурсы [2]. 

Таким образом, геоинформационные системы получают все большее распространение 
не только в традиционных областях применения, но также и в коммерческих структурах − 
от телекоммуникаций до розничной торговли. ГИС помогают улучшить обслуживание 
клиентов, сохраняют высокий уровень конкурентоспособности, повышают прибыльность 
как коммерческим организациям, чья деятельность зависит от пространственной 
информации, так и тем, которым анализ геоинформации дает заметные преимущества.  
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ЗАДАЧИ МЕНЕДЖМЕНТА В САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

26 августа 2016 года на заседании президиума Государственного совета «О мерах по 
повышению инвестиционной привлекательности санаторно - курортного комплекса в 
Российской Федерации» Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было дано 
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поручение о разработке полноценной, всесторонне продуманной стратегии развития 
санаторно - курортного комплекса в России, которая определяла бы приоритеты 
государственного финансирования и порядок привлечения частного капитала в эту сферу. 
Для Крыма первостепенным является повышение эффективности использования природно 
- лечебных ресурсов в санаторно - курортном лечении и медицинской реабилитации. 
Уникальные природно - лечебные ресурсы и эффективные методики лечения в санаторно - 
курортных организациях республики Крым выступают базисом для привлечения 
инвесторов. Единая государственная стратегия санаторно - курортного комплекса в России 
на современном этапе должна охватывать развитие курортов, как территорий, развитие 
современной лечебной базы, повышение сервиса и качества обслуживания отдыхающих.  

Объем реализации санаторно - курортных услуг в Российской Федерации в 2015г. вырос 
на 1,5 % по сравнению с 2014г., чему способствовали следующие причины: 
перераспределение спроса на внутренний рынок, колебания курса валют, международная 
обстановка, санкции Запада к России [1]. Способствовало росту объема и вхождение Крыма 
в состав РФ. Наблюдается рост интереса граждан РФ к санаторно - курортному лечению и 
оздоровлению внутри страны. Однако при этом отрицательными факторами являлись 
снижение реальных зарплат населения в 2015г. по сравнению с 2014г. на 8 % , слабый 
маркетинг, сокращение государственного финансирования и госзаказа [1]. В контексте 
поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по превращению санаторно - 
курортного комплекса России в высокорентабельную и конкурентоспособную сферу 
экономики, можно сформулировать некоторые задачи менеджмента, которые необходимо 
решать непосредственно каждому предприятию санаторно - курортного комплекса в 
Республики Крым.  

1. В современной конкурентной среде предприятиям санаторно - курортного комплекса 
необходимо выбрать клиентоориентированный подход. Повышение уровня сервиса и 
использование индивидуальности санатория является фактором удержания постоянных и 
привлечение новых клиентов. Реабилитационно - восстановительное лечение и наличие 
современного медицинского оборудования, SPA - процедур, наличие бассейнов с 
подогреваемой морской водой должны сводить фактор сезонности до минимума.  

2. Осуществление постоянного мониторинга финансового состояния санаторно - 
курортного предприятия; соответствия возможностям рынка (ориентация на конкретный 
сектор пациентов) и финансовых потребностей объекта размещения; создание модели 
менеджмента лояльности к основным партнерам; определение точки безубыточности 
(моделирование стресс - сценариев в формировании финансовых результатов); правление 
структурой портфеля клиентов для минимизации рисков; определение оптимальной 
нагрузки на каждого сотрудника санатория. 

3. Основными финансовыми показателями (кроме общепринятых) которыми должен 
руководствоваться ТОП - менеджмент санатория должны быть: определение «узких мест» 
в оценке эффективности управления; загрузка; структура выручки; фонд оплаты труда и 
выручка; себестоимость и выручка; выручка по медицинским услугам на врача и 
сопутствующим услугам на сотрудников, предоставляющих такие услуги; эффективность 
использования площадей. 

4. Для стабилизации, а затем и увеличению по количеству и качеству портфеля 
клиентов необходима ориентация на ключевых партнеров (по определению их доли в 
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общем портфеле заказов) в зависимости от профиля санатория. При этом необходимо 
использовать: бонусные программы, акции для постоянных клиентов (скидки на 
процедуры, праздничные заезды), внедрять дисконтные системы и накопительные системы 
скидок, спецпредложения для именинников, льготные программы для родителей с детьми и 
т.д. 

5. Одним из инструментов повышения уровня и качества сервиса является гибкая 
система стимулирования работников предприятия. Внедрением такой системы дает 
возможность регулирования по различным направлениям деятельности предприятия, 
способствует активизации в работе и повышению инициативности сотрудников. При этом 
должна осуществляться обратная связь: мониторинг среди клиентов в оценке качества 
сервисного обслуживания по разным подразделениям. Как минимум по комплексной 
оценке проживания, питания, оказания медицинских услуг, досуга. 

 Выводы: На сегодняшний день все больше и больше профессионалов санаторно - 
курортной отрасли выражают идею создания государственного органа управления 
курортами и санаторно - курортными организациями с полномочиями по контролю и 
надзору за соблюдением действующего законодательства, сохранению и развитию 
санаторно - курортной сферы, с созданием отраслевых и межотраслевых стандартов, 
систем оценки для санаторно - курортных предприятий. Существует необходимость 
повышения доступности санаторно - курортной помощи населению вне зависимости от 
социального статуса граждан, уровня их доходов и места жительства. Одной из важных 
задач является восстановление цепочки «поликлиника – стационар – санаторий».  
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НЕРАВНОВЕСНЫХ 

СИСТЕМ 
 

Рассматривая национальную экономику как систему, можно отметить, что она 
функционирует и развивается в условиях непрерывного воздействия как внешних, так и 
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внутренних сил различной природы. Последние, в свою очередь, определяют «матрицу» 
поведенческих моделей экономических субъектов, формирующейся на основе их 
ожиданий относительно развития институциональных и конъюнктурных факторов в 
будущем. Та или иная форма генерации ожиданий по степени их влияния на 
экономическое поведение и принятие хозяйственных решений помогает оценить 
воздействие факторов на качество, формы и цикличность экономического развития, 
формирование режимов воспроизводства человеческого капитала, изменение уровня, 
структуры и эффективности занятости. При этом важным становится оценка и анализ 
степени воздействия рассматриваемых внешних и внутренних факторов на характер и 
структуру формируемых ожиданий при различных типах структурного неравновесия. 
Совершенно очевидно, что влияние одних и тех же факторов по - разному будет влиять на 
динамику индексов опережающего развития, оценивающих ожидаемые экономическими 
агентами трансформации в институциональных и конъюнктурных сферах социально - 
экономической системы. К примеру, было бы неправильно утверждать, что происходящие 
корректировки в сфере экономической активности хозяйствующих субъектов с одинаковой 
интенсивностью (синхронно) смещают их модели поведения в различных типах 
экономических систем. Каждая из них обладает своими уникальными характеристиками, 
выраженными в институциональных особенностях их развития.  

В современной мировой экономике можно выделить три принципиальных типа 
структурного неравновесия национальных экономических систем: 

1. Экономика потребления ресурсов или экономика «извлечения»; 
2. Современная «промышленная» экономика, связанная с производством товаров 

конечного потребления, основанного на активном использовании современных 
технологий; 

3. «Меркантильная» (спекулятивная) экономика, в которой экономическая деятельность 
главным образом связана с циркуляцией денежных средств и товаров, основанной, главным 
образом, на пространственно - временном различии цен, показателей рентабельности, 
биржевых котировок и валютных курсов. 

Данная классификация является горизонтально ориентированной в экономико - 
политическом пространстве хозяйственной системы. Она не учитывает в явной форме её 
вертикальную составляющую, характеризующую степень участия административных 
рынков в процессе формирования национальной экономики.  

Поэтому, проводя анализ ожиданий экономических агентов относительно их 
воздействия на развитие неравновесной экономики, необходимо учесть и рассмотреть 
вертикально ориентированный срез рассмотренных типов структурного неравновесия: 1) 
экономика с наличием сильно развитых административных институтов; 2) экономика со 
слабо развитыми административными институтами.  

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 
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РОЛЬ ОЖИДАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

НЕРАВНОВЕСНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
В условиях неравновесия, определяемого как экономика «извлечения» производители и 

собственники сырьевых ресурсов, координируя и формируя стратегию поведения и 
развития бизнеса, во многом зависят, во - первых, от мировых цен на природные ресурсы и, 
во - вторых от государственно - административной политики как в области внутреннего и 
внешнего ценообразования, так и относительно объемов поставок на внутренний и 
общемировой рынок сырья в зависимости от сложившейся экономико - политической 
конъюнктуры на рынках.  

Экономические агенты, функционирующие в условиях данного типа неравновесия, 
разрабатывая стратегию и тактику поведения на рынке в будущем во многом 
ориентируются на прогнозы развития отраслевой составляющей национальной экономики. 
От уровня мировых цен на сырье зависит не только пополнение государственной казны 
денежными ресурсами, а значит и рост инвестиций в форме государственных расходов и 
закупок на внутреннем рынке, но и экономический рост, проявляющейся в активитизации 
деловой активности субъектов экономики, в развитии социальной политики государства и 
так далее. Экономика «извлечения» являющаяся глубоко зависимой от мировой рыночной 
инфраструктуры достаточно чутко реагирует на любые изменения, происходящие в 
системе общемирового ценообразования в области сырьевых ресурсов.  

Поэтому задачей любой экономической системы в условиях мировых ценовых 
трансформаций будет являться не допустить резких колебательных процессов на 
экономико–географической территории. И именно административный ресурс, а точнее 
степень развития административных рынков, позволяет сглаживать нежелательные и 
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недопустимые для экономики ценовые сигналы. От того насколько эффективно это удается 
делать системе зависит не только формирование деловой активности экономических 
агентов, уровня их инвестиций в экономику страны, формирование их ожиданий и так 
далее, а значит и формирование экономического роста, но и определение экономического 
потенциала страны. 

С одной стороны, для сглаживания формирующихся негативных ожиданий необходимы 
сильно развитые административные институты. Но данное обстоятельство отражается 
негативно на развитии рыночной инфраструктуры экономической системы. А при таких 
условиях, когда производители и потребители формируют свои ожидания и прогнозы 
относительно мировых цен на сырьё, а не относительно формирования планов продаж и 
покупок, а также развития рыночной инфраструктуры ожидания начинают играть 
незначительную роль в сознании и поведении экономических агентов. Все текущие 
процессы при данном типе экономики, связанные с производством и потреблением, 
обуславливаются как правило не функционированием и взаимодействием рыночных 
инструментов, как это происходит в «промышленной» экономике с ограниченными 
административными рынками, а при помощи административно – регулируемых систем и 
инструментов. 

Но экономика «извлечения» может характеризоваться и как экономика со слабо 
развитыми административными институтами, с преобладанием рыночных инструментов и 
законов. При таких условиях функционирования экономики индексы ожиданий 
экономических агентов (индексы опережающего развития) обретают новый смысл для 
хозяйственных агентов, формирующие свои бизнес - модели преимущественно на законах 
рыночной экономики. Поэтому в данных условиях производители и потребители, 
формируя ожидания, отталкиваются, прежде всего, от общемировых сырьевых ценовых 
сигналов и внутренних ценовых сигналов. 

Необходимо отметить, что экономика «извлечения» обладает достаточно высокой долей 
риска относительно её движения в точку экономического кризиса. Данный тип 
неравновесия опасен своей «однобокостью» которая проявляется в чрезмерной ориентации 
и зависимости от сырьевых факторов. Результат такой политики рано или поздно 
проявиться в дисбалансе средств производства и сырьевых ресурсов в силу их 
ограниченности. Поэтому можно утверждать, что экономика «извлечения», тесно 
коррелирующая с сырьевыми факторами, периодически может переходить из данного типа 
неравновесия в новый, определяемый как экономика товарных дефицитов. Причем данные 
переходы во многом обуславливаются мировой рыночной конъюнктурой относительно цен 
на сырьевые ресурсы. При таких условиях, как известно, для каждого товара существует 
своя норма дефицита и своя «граница терпения».  

Если при «извлекаемом» типе неравновесия допускается возможность, при которой 
волатильность индексов ожиданий экономических агентов способна нести крайне низкую 
функциональную нагрузку, то при иных ранее рассмотренных типах неравновесия 
вероятность этого резко снижается, в виду более прогрессивных типов развития. 

И современная «промышленная» экономика и «меркантильная» экономика 
функционируют и развиваются, основываясь на развитых рыночных механизмах. Как 
невозможно развивать производство без образования внутренней и внешней конкурентной 
среды, так и невозможно вести экономическую деятельность, главным образом связанную 
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с циркуляцией денежных средств и товаров, основанной, преимущественно, на 
пространственно - временном различии цен, показателей рентабельности, биржевых 
котировок и валютных курсов без ориентации на рыночные механизмы и показатели 
рыночной конъюнктуры. 

В условиях совершенной рыночной конкуренции, когда производители и потребители 
формируют свои ожидания и прогнозы относительно формирования планов продаж и 
покупок, а также относительно развития рыночной инфраструктуры, индексы ожиданий 
экономических агентов играют определяющую, а порой доминирующую роль в сознании и 
поведении экономических агентов при принятии решений и формирования бизнес - 
моделей. Поэтому, при данных условиях, формирование рыночной среды и её 
последующее развитие зависит от инструментария присущего рыночной экономике, в 
частности, от ожиданий, формирующихся в условиях свободной конкуренции.  

Итак, подводя итоги выше представленным рассуждениям относительно роли ожиданий 
экономических агентов в экономическом развитии систем различного типа, необходимо 
отметить то, что степень их влияния обратно пропорциональна развитию 
административных рынков и различного рода административных ограничений. Вместе с 
тем данные предположения и гипотезы несомненно требуют эмпирического обоснования, 
верифицирующих их.  

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ АУДИТА 
 

Введение. Главной целью аудита является определение объективной истины о фактах 
хозяйственной жизни исследуемого объекта. Как правило, аудиторскую проверку 
необходимо рассматривать как установление истины с помощью получения аудиторских 
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доказательств и доведения этой истины к пользователям информации в виде объективного 
заключения аудитора. 

Все хозяйственные операции, совершаемые организациями, не исчезают бесследно, а 
отражаются в той или иной степени в определенных документах. Благодаря этому аудитор 
может через некоторое время установить законность, достоверность и целесообразность 
проведенных операций. 

Цель. Изучение особенностей получения аудитором аудиторских доказательств 
согласно международным стандартам аудита при формировании его мнения в аудиторском 
заключении. 

Основная часть. В международной практике вопросы сбора информации и ее 
использования, на которые основывается аудитор в своем выводе, регламентированы 
комплексом стандартов, а именно МСА 500 - 599 «Аудиторские доказательства». 

В ходе аудиторской проверки объективная истина должна быть подтверждена 
соответствующими доказательствами. Доказательства по своей сути являются 
неоспоримой информацией, которая констатирует определенный факт жизни. 

Согласно МСА 500 «Аудиторские доказательства» «аудиторские доказательства – это 
документально подтвержденная информация, собранная аудитором в ходе проверки, 
которая подтверждает выводы аудитора по поводу какого - либо действия или события 
хозяйствующего субъекта» [1].  

Таким образом, доказательство является либо подтверждением, либо опровержением 
происхождения того или иного события или действия.  

К источникам аудиторских доказательств можно отнести следующие: первичные 
документы проверяемой организации; регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 
(финансовая отчетность); результаты анализа финансово - хозяйственной деятельности, а 
также инвентаризации имущества организации; устные объяснения администрации и 
персонала организации, а также клиентов, поставщиков и других лиц и так далее. 

По характеру связи между доказательствами и объектами аудита аудиторские 
доказательства разделяют на прямые и косвенные.  

Прямыми доказательствами являются те, которые аудитор может получить из 
первичных документов, регистров аналитического и синтетического учета, финансовой 
отчетности проверяемой организации и которые не нуждаются в дополнительном 
подтверждении их достоверности и достаточности. В качестве примера приведем факт 
недостачи запасов, что подтверждается инвентаризационными описями. 

К косвенным доказательствам относятся те, которые не обеспечивают 
непосредственного подтверждения полноты и точности рассматриваемой информации. 

Также аудиторские доказательства подразделяют на внутренние, внешние, смешанные и 
полученные непосредственно аудитором в зависимости от источника получения 
информации. Внутренние доказательства – это та информация, которую аудитор получает 
от клиента; внешние – если доказательства получены от третьих лиц; к смешанным 
доказательствам (в литературе встречаются также как комбинированные) относятся 
доказательства, полученные от клиента и подтвержденные внешними источниками; 
полученные непосредственно аудитором доказательства – это результаты анализа внешних 
или внутренних доказательств.  
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Согласно МСА 500 «Аудиторские доказательства», «получив аудиторские 
доказательства, аудитор должен оценить их достаточность и соответствие». Достаточность 
и соответствие взаимосвязаны и касаются аудиторских доказательств, которые получены в 
результате проведения тестов контроля и процедур по существу. 

Достаточность является критерием количества аудиторских доказательств. 
Соответствие – это оценка качества аудиторских доказательств, их уместности в 

отношении конкретного утверждения и достоверности. Как правило, аудитор полагается на 
аудиторские доказательства, которые по своему характеру является скорее убедительными, 
чем окончательными, и ищет аудиторские доказательства из различных источников или 
различного характера для подтверждения одного и того же утверждения. 

Доказательства являются соответствующими, если они достоверны. Поскольку 
достоверность доказательств зависит от конкретных обстоятельств, то представленные 
ниже обобщения помогут оценить их достоверность. Это доказательства: 

1) полученные из внешних источников, более достоверны, чем доказательства, 
полученные из внутренних источников; 

2) полученные из внутренних источников, более достоверны, если субъект проверки 
применял к ним соответствующие меры контроля; 

3) собранные непосредственно аудитором, более достоверны, чем доказательства, 
полученные от субъекта проверки; 

4) в форме документов и письменных объяснений более достоверны, чем объяснения, 
предоставленные в устной форме. 

Также согласно МСА аудиторские доказательства должны соответствовать еще таким 
критериям как обоснованность и своевременность. Обоснованность аудиторского 
доказательства подтверждается в том случае, когда оно содержит данные, приведенные 
документально, а именно в первичных документах, учетных регистрах, формах отчетности 
и других документах, содержание которых закреплено подписями конкретных 
исполнителей. Своевременность – это характеристика ценности аудиторских доказательств 
относительно времени их сбора и периода, который они охватывают. Если аудиторские 
доказательства соответствуют моменту проведения операций или иных фактов, то они 
являются более достоверными. 

Использование внешних подтверждений может быть оформлено по - разному. Внешние 
подтверждения является одной из составляющих аудиторских доказательств, поэтому 
необязательно, чтобы это были исключительно оригиналы с печатями. Это может быть 
подтверждение, полученные от адресата по факсу или электронной почте, в отношении 
которых у аудитора не возникает сомнений в достоверности.  

В задачи аудитора согласно МСА входит оформление результатов аудиторской проверки 
документально, что включает формирование доказательств, подтверждающих объективное 
мнение аудитора относительно обоснованности и правильности отражения учетных 
данных в бухгалтерской отчетности, а также того, что аудиторская проверка выполнена в 
соответствии с МСА. 

 Порядок оформления результатов проверки закреплен в МСА 230 «Аудиторская 
документация» и Международным стандартом контроля качества 1 «Контроль качества в 
фирмах, выполняющих аудит и обзор исторической финансовой информации, и прочие 
соглашения о выражении уверенности и сопутствующие услуги». 
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Аудиторы получают аудиторские доказательства в результате проведения определенного 
комплекса тестов контроля и процедур по существу. В конкретных случаях доказательства 
можно получить только с помощью проведения процедур по существу. 

Тесты контроля проводятся для получения аудиторских доказательств на соответствие 
эффективности функционирования бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а также 
их организации. 

Процедуры по существу выполняются с целью выявления существенных отклонений в 
бухгалтерской отчетности.  

Разделяют следующие виды процедур по существу: аналитические процедуры; 
подробная проверка информации об операциях и остатках. 

Согласно МСА 520 «Аналитические процедуры» «аналитические процедуры – это 
процедуры, предусматривающие анализ важных финансовых показателей и тенденций с 
последующим изучением отклонений и взаимосвязей, которые противоречат другой 
информации или имеющих отклонения от прогнозируемых сумм» [2]. 

С целью подтверждения оценки риска системы внутреннего контроля проводят 
тестирование средств контроля; процедуры по существу применяются в проверке 
финансовой отчетности организаций, то есть утверждений руководства, которые выражены 
в явном или неявном виде и содержатся в финансовой отчетности [3, с. 161]. 

Аудитор в ходе проверки применяет одну или несколько аудиторских процедур для 
получения аудиторских доказательств, а именно следующе процедуры: проверки и 
наблюдения, запроса и подтверждения, пересчета и аналитических процедур. 

На каждое утверждение аудиторы собирают доказательства. Часто получается, что одно 
доказательство может подтвердить сразу несколько утверждений (например, с помощью 
ответа на запрос подтверждается существование и стоимостная оценка дебиторской или 
кредиторской задолженности). 

Заключение. Подведем итог, что понятие «аудиторские доказательства» является 
базовой категорией аудита и важным элементом аудиторской проверки, от которого будет 
зависеть мнение аудитора по поводу достоверности финансовой отчетности проверяемого 
субъекта. 

Отметим, что, используя приемы и методы аудиторского контроля, аудитор выясняет 
объективную истину по данным организации. А установив истину, подтверждает ее с 
помощью собранных доказательств и может обнародовать свое заключение 
(положительное, условно - положительное или отрицательное) перед внутренними или 
внешними пользователями отчётной или какой - либо другой информации, что зависит от 
вида проводимого аудита. 

Таким образом, заключение аудитора, которое подтверждено аудиторскими 
доказательствами, по любым действиям или фактам хозяйственной жизни субъекта, сведет 
риск пользователей информации к минимальному значению. 
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Аннотация: в данной работе дано определение терминам «инновационная 
деятельность и инновационный менеджмент», определена значимость инновационной 
деятельности в экономике. Перечислены основные процессы управления инновациями на 
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identified the importance of innovation in the economy. Lists the key processes of innovation 
management at the macro and micro level and three main levels on which to base innovation.  

Key words: innovations, innovative activity, levels, tasks, processes, innovative mechanism. 
 
Наша жизнь не стоит на месте и нам необходимо тоже двигаться вперед, создавая что - 

то новое, при этом сохраняя или уничтожая старое.  
Инновационная деятельность – это комплексная система всех экономических 

мероприятий, направленная на коммерциализацию накопленных знаний и технологий 
Иными словами, инновационная деятельность – это деятельность по созданию, 

развитию, распространению и использованию инноваций.  
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Управлению инновационной деятельностью посвящена отдельная область менеджмента 
– инновационный менеджмент [1, с. 87]. 
Инновационный менеджмент – это разновидность функционального менеджмента, 

объем которого является инновационная деятельность. 
Инновации, внедренные в новых изделиях, технологиях, оборудовании, услугах, 

являются важнейшим фактором конкурентоспособности во всех экономически развитых 
странах [2, с. 32]. 
Для того чтобы организовать процесс управления инновациями на микроуровне, 

необходимо:  
− согласовать цели инновационного управления для функционирования организации в 

целом (например, разработка нового продукта для захвата определенного сегмента рынка); 
− определить свои конкурентные преимущества и недостатки (например, 

квалифицированный специалист, управленческий персонал); 
− определить методы инновационного менеджмента (аналитический, опытно - 

конструкторские разработки, прогнозирование, планирование, экономические, социальные, 
психологические, административные и др.); 

− построить целый механизм управления инновациями  
 Основными механизмами управления инновациями являются: 
 Прогнозирование инноваций в организациях 
 Анализ и планирование ситуации 
 Определение и правильная формулировка потребностей 
 Определение критериев выбора альтернатив инноваций 
 Разработка и выбор альтернатив 
 Разработка и утверждение административных решений 
 Мониторинг и оценка результатов 
«Включение» данных механизмов происходит в момент необходимости осуществления 

разработки и внедрения инноваций или при обеспечении эффективного протекания 
инновационных процессов. Механизмы управления инновациями базируются на трех 
основных уровнях: макроуровне, региональном уровне, уровне предприятия [3, с. 332]. 

На макроуровне решаются три основные задачи:  
 формулируется государственная инновационная стратегия, 
 создается перспективный инновационный климат для экономики в целом 
 реализуются государственные инновационные программы.  
На региональном уровне существуют похожие задачи, но они адаптированы к 

особенностям определенных регионов. И макро и региональный уровень создают условия 
для эффективного протекания инновационных процессов на уровне предпринимательских 
структур. Эти инновационные механизмы необходимо направить на обеспечение 
реализации федеральной и региональной инновационной стратегии на микроуровне, а 
также направить их в нужное русло инновационных приоритетов 

. 
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Под влиянием перемен в жизни общества экономически развитых стран мира во второй 

половине XX в. зарождаются понятие и концепция постиндустриального общества. Его 
также называют информационным, т.к. именно рост роли информации и знаний в жизни 
людей стал ключевым фактором перехода к новому укладу и этапу развития. Когда 
информационные технологии определяют образ и социальные условия жизни, культуру, 
обусловливают конкурентоспособность компании и мощь государства, когда доступ к 
знаниям и информации влияет на место человека на социальной лестнице, а 
информатизация общества принимает глобальные масштабы, можно смело говорить о 
проявлении характерных черт постиндустриальной эпохи. 

Такого рода перемены не могут затрагивать одну страну, они несут масштабный 
характер, рано или поздно затрагивая все государства, и, постепенно меняя образ мира. 
Изменения в экономической, социальной, политической и культурной сферах, связанные с 
информатизацией и информационно - коммуникационными технологиями, не могли не 
коснуться и нашей страны. Данный переход связан со следующими предпосылками: 

1) информация и знания встали в один ряд по частоте своего применения с такими 
ресурсами, как природные, энергетические и другие; 

2) информатизация охватила множество отраслей и сфер (государственное управление, 
производство, бизнес); 

3) появление и развитие необходимой для этого материальной и технологической базы; 
4) увеличение числа международных взаимосвязей России в политической и 

экономической сферах; 
5) понимание процесса перехода к постиндустриальному этапу в общественном 

сознании и др. 
В числе основных факторов развития информационного общества принято выделять 

инновационный потенциал. Под ним подразумевается совокупность различного рода 
ресурсов, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности субъектов 
хозяйствования. Чтобы понять динамику развития информационного общества в России, 
обратимся к показателям ресурсной базы НИОКР и инновационной деятельности, а также к 
ее результатам [1]. 
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Рисунок 1. Доля затрат в финансово - экономических показателях, % 

 
 Как видно из графика на рисунке 1, доля внутренних затрат в период с 2010 г. по 2015 г. 

меняется незначительно. В 2010 г. показатель равен 1,13 % . В 2011 г. происходит снижение 
до 1,02 % , а затем медленный рост до тех же 1,13 % в 2015г. Доля внутренних затрат на 
НИР сектора ИКТ в общем объеме внутренних затрат на НИР изменяется скачкообразно 
[2]. График представляет собой S - образную кривую. Так, в 2010 г. этот показатель был 
равен 1,3 % , в 2012 г. - 2,9 % , в 2013 г. - 2,3, в 2015 – 3,7 % . Это может объясняться 
высокой динамичностью рынка IT - продукции и периодичностью разработки и внедрения 
инноваций в этой сфере.  

Доля затрат на технологические инновации, т.е. на разработку и внедрение 
инновационных продуктов и технологий производства, в общем объеме реализованной 
продукции в период с 2010 г. по 2013 г. растет (с 1,6 % до 2,9 % соответственно). Однако 
затем наблюдается ее снижение до 2,6 % в 2015г. Это, очевидно, вызвано кризисными 
явлениями в отечественной экономике и санкционной политикой ряда западных 
государств. 

 

 
Рисунок 2. Численность исследователей, выполнявших научные исследования и 

разработки, на 10000 занятых в экономике, чел. 
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 Численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки, на 
10000 занятых в экономике, за рассматриваемый период меняется скачкообразно, но 
незначительно (рисунок 2). Минимум наблюдался в 2013 г. - 54,3 чел., максимум в 2015 – 
55,5 чел.  

Приведенный на рисунке 3 график удельного веса затрат на исследования и разработки, 
нацеленные на развитие экономики, в общем объеме внутренних затрат на исследования и 
разработки показывает, что с 2010 г. по 2012 г. прослеживались положительные тенденции: 
рост показателя с 35 % до 42,3 % . Однако потом с 2013 г. наблюдается спад: в 2013 г. – 40,5 
% , в 2015 г. - 36,7 % , что также объяснимо кризисными явлениями. 

 

 
Рисунок 3. Удельный вес затрат на исследования и разработки, нацеленные на развитие 

экономики, в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки, % 
 
Рост числа патентов на изобретения с 2010 г. по 2015 г. с 151,4 ед. до 199,7 ед. (рисунок 

4) связан с желанием защитить продукты интеллектуальной собственности в т.ч. и за 
рубежом, в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию в 2012 г.[3]. 
Ведь патенты представляют собой защиту инноваций от быстрого копирования 
конкурентами, причем эта защита допускает определенную открытость, не снижая, хотя бы 
теоретически, стимулы к инновациям. 

 

 
Рисунок 4. Число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским заявителям, 

в расчете на 1 миллион человек населения, ед. 
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 Обратимся к рисунку 5. Доля организаций, осуществляющих технологические 
инновации, растет медленными темпами: с 7,9 % в 2010 г. до 9,3 % в 2015 г. Удельный вес 
инновационных технологий в общем объеме технологий показывал неровную динамику. 
По состоянию на 2010 г. он был равен 11, 8 % . Затем резкий обвал до 9,7 % в 2011 г. После 
этого начинается стабильный рост на 0,5 - 1 % в год. В 2015 г. показатель достиг 12,5 % . 

 

 
Рисунок 5. Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, и удельный 

вес инновационных технологий в общем числе производственных технологий, %  
 

 Как показывают графики, приведенные на рисунке 6, доля инновационных продуктов, 
как в общем объеме реализации, так и в объеме экспорта, снижается [4]. При этом экспорт 
снижается более высокими темпами. В 2013 г. он достиг своего максимума – 14,1 % , в 2015 
– 9,4 % . Это связано уже с упомянутой выше санкционной политикой и с сокращением 
торговых связей РФ. 

 

 
Рисунок 6. Доля инновационных продуктов в общем объеме и в объеме экспорта, %  

 
Проведенный анализ показывает, что хотя по некоторым показателям и наблюдается 

отрицательная динамика, но в целом по стране тенденции положительные. Однако, если 
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сравнить показатели РФ с аналогичными показателями стран - передовиков 
информационного общества: США, Германии, Японии, Кореи, Китая, то такое сравнение 
будет явно не в нашу пользу [5, с.110]. По большинству показателей Россия отстает в разы, 
а порой и в десятки раз. Например, Швеция, Корея и Япония по показателю «затраты на 
НИР в % к ВВП» опережает РФ более, чем в 3 раза. По показателю «численность 
исследователей, осуществляющих НИР» от США и Китая мы отстаем более, чем в 10 раз.  

Для повышения и эффективной реализации инновационного потенциала России 
необходим комплекс мер, среди которых можно особо выделить: усиление внимания 
государства к фундаментальной науке, включение ее в число приоритетных направлений 
развития страны; применение эффективных форм государственно - частного партнерства в 
сфере инноваций, способствующего в т.ч. активизации отечественной прикладной науки; 
увеличения финансового и ресурсного обеспечения в сфере науки и образования и д.р. 
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Рынок ценных бумаг, будучи неотъемлемой частью российской экономической системы, 

стал важным институтом, который имеет большое влияние на развитие рыночных 
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отношений экономической системы в целом. Механизм фондового рынка способствует 
привлечению внутренних и внешних инвестиций, а также перераспределяет денежные 
средства для удовлетворения потребностей всех хозяйствующих субъектов. 

Фондовая биржа — центр экономической жизни государства. Здесь совершаются сделки 
с ценными бумагами, постоянно изменяются цены, как на драгоценные металлы, так и на 
нефть. Экономика государства практически во всем зависит от сделок участников 
финансового рынка. На фондовой бирже происходят изменения мирового масштаба. 
Исходя из этого, трудно недооценить ее роль в формировании национальной экономики. 

Московская Биржа является одной из интенсивно развивающихся мировых площадок, 
которая в последнее время реализует новые продукты и сервисы, позволяющие получать 
необходимые конкурентные преимущества. Финансовый рынок состоит из множества 
инструментов, которые в свою очередь обладают различными свойствами и тем самым 
каждый из них обладает достаточно низкой ликвидностью.  

Запуск принципиально новых продуктов возможен только на стыке клиринговых, 
торговых и биржевых механизмов. В конце февраля Московская биржа объявила о 
введении в обращение нового инструмента, объединившего преимущества двух наиболее 
востребованных продуктов российского денежного рынка: РЕПО с центральным 
контрагентом (ЦК) и РЕПО с корзиной ценных бумаг и с управлением обеспечением. 
Ключевой особенностью этих инструментов является то, что при заключении сделки с ЦК 
участники получают его гарантии исполнения обеих частей сделки, а при заключении 
РЕПО с корзиной ЦБ принимает в обеспечение активы с возможностью их замены 
заемщиком. 

Клиринговые сертификаты участия – это неэмиссионная документарная ценная бумага 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, выдаваемая клиринговой 
организацией, сформировавшей имущественный пул, и удостоверяющая право ее 
владельца требовать от клиринговой организации выплаты ее номинальной стоимости при 
наступлении определенных условий (возврата имущества, внесенного в пул) [1].  

КСУ объединяют в себе все инструменты, которые обращаются на рынке, в один и тем 
самым, повышают общую ликвидность. Как только происходит концентрация 
ликвидности, то участники рынка начинают осуществлять больше сделок, рынок 
становится более прозрачным и более эффективным с точки зрения ценообразования.  

Преимущество этого проекта в том, что это некая универсальная система трансформации 
разнородного обеспечения в единую ценную бумагу, которая может использоваться в 
операциях РЕПО с Банком России, с центральным контрагентом и выступать обеспечением 
на всех рынках Московской биржи и в транзакциях Национального расчетного 
депозитария. Помимо этого, использование данного инструмента позволит увеличить 
сроки операций РЕПО с центральным контрагентом. 

При создании КСУ учитывались базовые принципы другого инструмента, который 
обращается на European Exchange – General collateral (GC) Pooling. Главной особенностью 
этого инструмента являлась возможность повторного использования полученного 
обеспечения для дальнейших операций на денежном рынке, полный набор клиринга, 
управления рисками посредством Eurex Clearing AG и рефинансирования в рамках 
Европейского центрального банка.  

Процедура выпуска КСУ состоит из двух этапов, которые отображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Процедура выпуска клиринговых сертификатов участия 

 
 
Первым этапом является перевод ценных бумаг с торгового счета участника на торговый 

счет имущественного пула в Национальный клиринговый центр, где происходит учет в 
едином имущественном пуле. Необходимо отметить, что стоимостная оценка переданных 
активов осуществляется с учетом дисконта. 

На втором этапе происходит выпуск клиринговых сертификатов участия номиналом 
один рубль на бумагу (номинал устанавливается правилами клиринга). 

В свою очередь, имущественный пул представляет собой обособленную совокупность 
ценных бумаг и иного имущества, формируемого за счет взносов участников клиринга. 
КСУ ограничены в обороте, однако они могут быть переданы по договору РЕПО с 
центральным контрагентом или с ЦБ РФ, в порядке универсального правопреемства либо 
выкуплены по требованию ЦБ РФ в случае неисполнения по второй части РЕПО.  

Участники могут вносить в пул денежные средства (евро, доллары США, российские 
рубли) и все облигации, принимаемые Банком НКЦ в качестве обеспечения (ОФЗ, 
корпоративные облигации, еврооблигации).  

При внесении ценных бумаг в пул участник сохраняет право собственности на них, 
включая право на получение дохода и участие в корпоративных действиях, и одновременно 
получает возможность заменять эти активы другими, использовать их для исполнения 
обязательств по сделкам на фондовом рынке и в РЕПО с центральным контрагентом. Для 
осуществления замены Участник пула обязан внести другое имущество, в том числе путем 
подачи Запроса на подбор ценных бумаг. При этом стоимость вносимого имущества 
должна соответствовать стоимости имущества, подлежащего замене, с учетом дисконтов 
НКЦ. 

Национальным клиринговым центром принято решение о том, что будет сформировано 
три имущественных пула [3]: 
 КСУ General collateral (к ним относятся ценные бумаги, одновременно включенные в 

Ломбардный список Банка России и принимаемые НКЦ в обеспечение); 
 КСУ GC Bonds (состоит из облигаций, принимаемых НКЦ в обеспечение о сделкам 

Т+); 
 КСУ GC Shares (состоит из акций, принимаемых НКЦ в обеспечение о сделкам Т+). 
Погашение КСУ осуществляется при выдаче имущества из имущественного пула по 

инициативе участника пула или по инициативе НКЦ. Сама выдача ценных бумаг из 
имущественного пула осуществляется участником пула с использованием клиринговой 
системы, а для выдачи денежных средств необходимо отправить запрос о возврате 
денежных средств. 

Требования и обязательства по сделкам РЕПО с КСУ, сделкам на фондовом рынке и 
РЕПО с ЦК неттируются, а переоценка проводится по всем активам в пуле в совокупности, 
что позволяет снизить издержки участников на фондирование операций.  
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НКЦ осуществляет переоценку стоимости имущества, внесенного Участником клиринга 
в каждый из имущественных пулов, и контроль достаточности указанного имущества для 
обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Договору об имущественном 
пуле. Переоценка и выставление margin call по имущественному пулу происходит 
ежедневно в 10 часов утра с учетом актуальных базовых риск параметров по каждому 
клиринговому счету. Существует два случая: увеличение стоимости активов и снижение 
общей стоимости активов. На рисунке 2 отображены механизмы маржинальных 
требований. 

В первом случае при увеличении общей стоимости активов НКЦ должен начислить 
сумму переоценки в КСУ с номиналом 1 рубль. 

Во втором случае, при уменьшении общей стоимости активов НКЦ выдвигает участнику 
маржинальное требование о внесении недостающей части активов до установленного 
уровня. 

Маржинальное требование по имущественному пулу может быть исполнено путем:  
 внесения участником имущества в пул; 
 заключения сделок продажи активов, внесенных в имущественный пул, и зачисления 

полученных денежных средств в пул; 
 заключения сделок РЕПО с КCУ. 
 
Рисунок 2 – механизм маржинальных требований клиринговых сертификатов участия 

 
 

Таким образом можно выделить следующие особенности клиринговых сертификатов 
участия: 
 является именной не эмиссионной бумагой; 
 сохраняет за вносителем права собственности на активы, внесенные в пул (право на 

получение доходов и право голоса); 
 является однородным, универсальным обеспечением по сделкам РЕПО; 
 выдаются НКЦ в обмен на внесенные в пул активы или КСУ можно получить в 

качестве обеспечения по сделкам РЕПО с ЦК; 
 учитывается как Индивидуальное клиринговое обеспечение и могут служить 

обеспечением по другим сделкам с ЦК (учитывается в расчете Единого лимита); 
 снижает риск при неисполнении сделки участником рынка. НКЦ может продать 

любой из активов в пуле, а также обеспечить участницу системы гарантийной защиты; 
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 защищает владельцев клиринговых сертификатов участия от наложения ареста на 
активы в имущественном пуле. 

 
Рисунок 3 – Рост открытых позиций по операциям РЕПО в сегменте GC Pooling 

 
 

Проект GC Pooling был запущен в марте 2005 г. и стал высоколиквидным рынком для 
обеспеченного финансирования в евро, долларах США и швейцарских франках на срок до 
двух лет. Анализ открытых позиций по операциям РЕПО в сегменте GC Pooling 
демонстрирует активный рост, который показывает востребованность и эффективность 
этого инструмента (Рисунок 3).  

 
Рисунок 4 – Динамика РЕПО с ЦК с КСУ 

по количеству участников и заключенных сделках 

 
 

Количество сделок РЕПО с использование клиринговых сертификатов участия 
удваивается каждые две недели, так в период с 29 февраля по 13 марта было заключено 48 
сделок, а уже с 11 по 24 апреля 47 допущенных участников совершили 283 сделки (рисунок 
4). Объем операций РЕПО с клиринговыми сертификатами участия с момента запуска 
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торгов 29 февраля в данном сегменте превысил 197,7 млрд рублей. К сектору рынка 
подключился 61 участник. 

Рынок РЕПО с центральным контрагентом подтвердил звание флагманского продукта 
Московской биржи. В сентябре его доля от общего объем операций РЕПО на бирже 
составила 63 % . По итогам месяца объем торгов достиг 17,4 трлн. рублей (рост 136 % по 
сравнению с аналогичным показателем прошлого года) [4].  

Российский опыт внедрения в практику биржевой торговли является уникальным, и, 
несомненно, вызовет интерес у зарубежных организаторов торговли. Московская биржа 
предложила механизм осуществления сделок РЕПО, формирующий ликвидный сегмент 
обеспеченного рынка денег на основе нового вида ценных бумаг — клиринговых 
сертификатов участия. В целом, на сегодняшний день, можно сделать вывод о наличии на 
Московской бирже инновационной технологии, которая позволяет участникам 
финансового рынка совершать и исполнять сделки в комфортных условиях, и, по мере 
освоения новых технологий, количество участников и заключенных сделок с 
клиринговыми сертификатами участия будет возрастать. 
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потребителей под действием информационных и социокультурных факторов. Эти 



97

изменения привели к тому, что классическая реклама и способы продвижения уже не 
оказывают сильного эффекта, и не являются теми мотивами, которые могут заставить 
потенциального потребителя совершить покупку. Поэтому на авансцену выходят новые 
виды маркетинга, способные не только обратиться к внутренним, порой сильно скрытым 
потребностям и эмоциям потенциальных потребителей, но и стимулирующие их к участию 
в самом процессе продвижения. В качестве одного из наиболее эффективных направлений 
можно выделить референтный маркетинг. Основной целью которого «является усиление 
влияния на сознание потенциальных и реальных потребителей» [1, с. 27]. Среди множества 
технологий, применяемых в рамках референтного маркетинга, особое внимание 
заслуживает вирусный маркетинг, который основывается на применении различных 
методов распространения рекламы, характеризующейся трансляцией с такой скоростью, 
которая близка к геометрической прогрессии [2]. Главными распространителями вирусной 
информации являются получатели этой информации, т.е. сами потенциальные 
потребители. Именно они выбирают «вирус», который получит распространение и 
заинтересует других своей яркой, творческой, необычной идеей, через использование 
естественного или доверительного послания. Основными каналами распространения 
являются современные средства связи Интернет и мобильные телефоны. Это делает 
вирусный маркетинг универсальным и эффективным инструментом продвижения даже на 
международном рынке [3, с. 200 - 208]. 

Вирусный эффект в маркетинге появился очень давно. Одним из самых первых способов 
распространения «вирусов» можно считать передачу интересной информации «из уст в 
уста» (сарафанное радио). Первые «вирусы» в медиа появились в газетах, потом с 
распространением радио «вирусы» стали все больше проникать в массы. Дальнейшее 
развитие «вирусы» получили с популяризацией телевидения. Так «вирусы» просочились не 
только в аудио, но и в видео - форматы. Видео - реклама развивалась очень быстрыми 
темпами, и апогеем современной телевизионной рекламы можно считать появление 
международного фестиваля рекламы «Каннские львы». 

Вирусы приобрели новую силу и свою современную форму (уже привычную для нас), 
только с бурным развитием Интернета. Вирусная реклама в Интернете может напрямую и 
не говорить о полезных свойствах того или иного продукта или бренда. Эта реклама 
пронизана высокой эмоциональностью. Она веселит, поднимает настроение или наоборот 
может шокировать и ужасать. Ей хочется поделиться с друзьями и близкими, чтобы 
передать и разделить с ними свое эмоциональное состояние. В этом также проявляется 
референтное влияние, но уже через так называемый «эффект моды» и продвижение образа 
жизни [4]. 

Раскроем основные достоинства и недостатки вирусного маркетинга. 
К преимуществам следует отнести: широкий охват аудитории; относительно низкие 

затраты на вирусный проект; активное участие потенциальных потребителей в 
распространении «вирусов»; универсальность, т.е. возможность использования «вирусов» в 
разных отраслях и сферах маркетинга. Так, одним из новых направления можно 
рассматривать применение вирусного маркетинга для развития бренда работодателя [6]. А 
в сочетании возможностями event - маркетинга – для инновационного развития регионов 
[5]. Также к достоинствам можно отнести большое разнообразие рекламных носителей в 
сети Интернет: баннеры, текстовые блоки, байрики, минисайты, Interstitials и т. п. 
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Недостатков значительно меньше, и они в основном заключаются в неумении 
представить рекламу в оптимальном формате и своей целевой аудитории. Это вызвано 
отсутствием цензуры, поэтому иногда производители рекламы «перегибают палку» и 
нарушают этические принципы. А также довольно сложно оценить рентабельность продаж, 
основываясь на затратах, вложенных в вирусный маркетинг, так как преимущественно они 
ориентированы на имидж компании в целом. 

В зависимости от уровня дохода компании - заказчика можно предложить следующие 
вариации вирусной рекламы: 

1) high class. Компании - заказчики этой группы располагают значительным финансовым 
потенциалом и поэтому могут себе позволить большой выбор вирусного контента (от 
«фотожаб» до флеш - игр). В основном это компании с высоким доходом, которым нужно 
повысить интерес к своему бизнесу за счет вирусного контента или же это компании - 
новички, только что появившиеся на рынке. 

2) medium - high class. Компании этой группы имеют высокий доход, но относятся к тем 
компаниям, которые не склонны тратить значительные средства на вирусную рекламу. 

3) medium - low class. Компании, которые располагают небольшими финансовыми 
возможностями, но существенным желанием использовать современные и востребованные 
вирусные технологии. 

4) cheap class. Компании данного класса обладают малым маркетинговым бюджетом, но 
при этом хотят широко заявить о себе. В основном они используют доступные по 
стоимости «фотожабы», но могут разрабатывать вирусные проекты, которые достойны 
уважения и считаются эталоном вирусной рекламы. 

Таким образом, вирусный маркетинг, является одним из самых мощных инструментов 
продвижения брендов и компаний. Вирусный эффект является молниеносным, потому что 
грамотно «посеянный вирус» способен привлечь огромную целевую аудиторию, но только 
в краткосрочной перспективе. Поэтому необходимо стратегически и умело управлять 
«вирусным» процессом. Если этого не делать, то уже через месяц, а может быть и раньше, о 
«вирусе» забудут, и издержки, потраченные на вирусный маркетинг, будут 
неэффективными, а финансовые выгоды – упущенными. Вирусный маркетинг – 
достаточно изящная материя, которую нужно не только изучать, но и управлять им, 
понимая, что это именно то, что требуется для «зажигания» потенциальных потребителей. 
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 ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Проблема дифференциации доходов является одной из самых актуальных в 

современном обществе, её актуальность обусловлена тем, что в нынешних условиях 
неравенство доходов достигает огромных масштабов и создаёт угрозу для политической и 
экономической стабильности в стране. Поэтому нужно сокращать разрыв в доходах 
населения России, что позволит изменить социально - экономическое положение 
государства и его субъектов в лучшую сторону. Повышение уровня жизни населения 
является главной целью любого развитого общества. Государство обязано создавать 
благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, 
обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в обществе. 

Дифференциация доходов − это разница в уровне денежных доходов различных слоёв и 
групп населения. Среди причин неравенства в распределении доходов выделяют 
следующие: различия в способностях; различия в образовании; различная степень 
трудолюбия и мотивации; различия связанные с выбранной профессией; дискриминация по 
полу, возрасту, национальной и социальной принадлежности; монопольное положение на 
рынке, владение собственностью. [1, 145]. 

В рыночной экономике распределение доходов не гарантирует каждому человеку 
приемлемый уровень дохода независимо от наличия у него фактора производства и итогов 
экономической деятельности. Рынок признает справедливыми доходы, полученные в 
результате свободной конкуренции, а государство, обеспечивая право человека на 
достойную жизнь, организует перераспределение доходов. Неравенство доходов – 
обязательное условие эффективного функционирования рыночной системы. Однако в 
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нашей стране неравенство по доходам огромно. По данным исследования, проведенного 
банком Credit Suisse, Российская Федерация является мировым лидером по концентрации 
богатства: один процент домохозяйств владеет более чем двумя третями всех активов и 
более 18 миллионов человек в России живут за чертой бедности [2,20]. Тем самым уровень 
жизни населения − степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей 
массой товаров и услуг, используемых в единицу времени, в нашей стране низкий. 
Реальные располагаемые денежные доходы в январе 2016г. по сравнению с январем 2015г. 
снизились на 6,3 % , а число жителей России, с доходами ниже прожиточного, минимума 
повысилось до 13,4 % . 

По итогам 2015 года, а количество бедных в стране выросло почти до 23 млн. человек. 
Рассмотрим статистику уровня бедности на период 2015 − 2016: 

− в крайней нищете живут 13,4 % населения с доходом ниже 3422 рубля в месяц; 
− в нищете живут 27,8 % населения с доходом от 3422 рублей до 7400 рублей в месяц; 
− в бедности живут 38,8 % населения с доходом от 7400 рублей до 17000 рублей в 

месяц.; 
− «богатыми среди бедных» являются 10,9 % населения с доходом от 17000 рублей до 

25000 рублей в месяц; 
− на уровне среднего достатка живут 7,3 % населения с доходом от 25000 рублей до 

50000 рублей в месяц; 
− к числу состоятельных относятся граждане с доходом от 50000 рублей до 75000 рублей 

в месяц, их число составляет 1,1 % населения России; 
− богатые составляют 0,7 % населения, их доходы оцениваются свыше 75000 рублей в 

месяц [3, 202]. 
Из приведенных данных видно, что первые три группы составляют ровно 80 % 

населения современной России, а это почти 113 миллионов человек. Состояние 100 
валютных миллиардеров нашего государства оценивается в 520 миллиардов долларов, что 
равняется всем золотовалютным запасам Центробанка страны. Самые богатые 10 % 
россиян владеют 87 % всего благосостояния страны. В России проживают 97 
миллиардеров, вместе владеющих 380 миллиардами долларов и 18 миллионов живут за 
чертой бедности ,вместе они располагают так же 380 миллиардами рублей. На долю 20 % 
беднейших россиян приходится всего 5,3 % от общих доходов, в то время 20 % самых 
богатых располагают 47 % всех денежных доходов [4]. 

Расслоение общества и изменения в доходах населения приводят к негативным 
последствиям, создаются слои людей, находящихся за чертой бедности. Происходит 
моральное расслоение общества, теряется общность целей, интересов, чувство здорового 
патриотизма. В результате деления общества, населения регионов и отдельных граждан на 
богатых и бедных возникают межрегиональные и, даже, межнациональные противоречия, 
что приводит к разрушению единства России. Происходит отток квалифицированных 
работников за границу. В результате ухудшается образовательный, профессиональный 
потенциал общества, наукоёмкие отрасли деградируют. В результате низкого уровня жизни 
снижается трудовая активность населения, ухудшается здоровье, снижается рождаемость, 
что приводит к демографическим кризисам. Неравенство доходов и богатства может 
достигать огромных масштабов и тогда оно создает угрозу для политической и 
экономической стабильности в стране . 
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Для объектовой оценки дифференциации доходов населения рассмотрим сравнительную 
характеристику показателей доходов населения России и ведущих стран мира. В 2016 году 
Россия, в мировом списке по уровню жизни, занимает 61 место при общем количестве в 
142 пункта, расположившись между Шри - Ланкой и Вьетнамом. Из своих ближайших 
географических и экономических партнёров Россия уступила Белоруссии, которая заняла 
58 место, Греции, 54 место и Китаю, 51 место. С другой стороны, эти показатели выше 
показателей Узбекистана, который находится на 63 месте, Украины, 64 место и 
Азербайджана, 81 место. Рассмотрим уровень неравенства доходов населения в ведущих 
странах мира, с помощью таблицы 2. 

 
Т а б л и ц а 1 – Характеристика стран в соответствии с коэффициентом Джини 

Страна Год 
Коэффициент  

Джини, 
Страна Год Коэффицент 

Джини 
процентов   процентов 

Россия 2015 41,6 Австралия 2015 34,94 
Индия 2015 33,9 Франция 2015 33,35 
Китай 2015 46,9 Великобритания 2015 33,71 
США 2015 41,3 Германия 2015 30,13 

 
Многие развитые капиталистические страны с хорошей системой социального 

обеспечения имеют коэффициент Джини лежащий в интервале между 0,2 и 0,3 , например 
такие как: Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия — страна с наиболее 
равномерным распределением доходов в мире, Финляндия, Франция и Швеция. На другом 
полюсе расположены страны, коэффициенты Джини которых превышают 0,6: Ботсвана, 
Мадагаскар, Намибия и ЮАР. Все они находятся в Южной Африке. 

Любая страна с коэффициентом Джини выше 0,5 может считаться очень 
неравноправной. Много таких находится в Латинской Америке: Боливия, Бразилия, Чили, 
Колумбия, Коста - Рика, Гондурас, Панама и Парагвай. Но некоторые из них расположены 
в Африке − Мавритания и Руанда и Азии − Камбоджа, Филиппины и Таиланд.  

Коэффициенты Джини в большинстве других стран распределены между 0,3 и 0,5. В 
США и Китае неравенство составляет, −0,45–0,5. Такие страны, как Уганда, Польша, Новая 
Зеландия и Италия имеют неравенство около 0,3. Следовательно, коэффициент Джини 0,35 
служит границей между относительно равноправными и неравноправными странами [5,57]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема дифференциации доходов в 
России стоит очень остро: такой глубины неравенства по доходам, как у нас, нет ни в одной 
европейской стране. Социальное расслоение в России одно из самых высоких в мире. 
Неравенство доходов в нашей стране можно считать избыточным, т.к. оно играет уже не 
стимулирующую, а дестимулирующую роль в экономике и вызывает негативные 
социальные и экономические последствия. Вследствие этого неравенство становится не 
просто социальной проблемой, а существенным тормозом для роста экономики [6, 227]. 

В ходе изучения проблемы дифференциации доходов населения, необходимо 
рассмотреть варианты изменений в экономике страны, а именно: 

1. Совершенствование распределительных отношений, которое должно заключаться в 
устранении межотраслевых и межтерриториальных различий в заработной плате. 

2. Корректировка перераспределительных отношений: 
− возврат к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц; 
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− повышение ставки налога на доходы в виде дивидендов; 
− введение налога на роскошь; 
− прожиточный минимум должен быть увеличен; 
− доходы ниже прожиточного минимума не должны облагаться налогом; 
− максимальная ставка налогообложения должна касаться только лиц, имеющих 

сверхдоходы; 
При решении проблемы неравенства следует использовать программно - целевой подход 

на всех уровнях управления − федеральном, региональном и местном. 
В ситуации глубокого финансового и экономического кризиса значительная часть 

населения страны оказалась за пределами черты бедности, была лишена работы и 
поставлена в условия выживания. На данный момент 2016 - й год тяжелее предыдущего из 
- за накопленного масштаба падения доходов населения. 

Доходы населения определяют социальное положение в обществе, также уровень 
доходов каждого человека зависит от экономики страны, в которой он проживает. 
Реализация результативного перераспределения доходов должна осуществляться 
посредством разработки государственных программ, предусматривающих конкретные 
меры, прежде всего в области регулирования доходов граждан, справедливого 
налогообложения и совершенствования системы социальной защиты граждан. 

По данным коэффициента Джини видно, что в последние годы дифференциация 
населения по доходам растет. Разница в доходах между самыми богатыми и самыми 
бедными россиянами постоянно увеличивается. Количество россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума становится меньше, бедность углубляется. Растет 
межрегиональная и межотраслевая дифференциация. Возрастает социальная 
незащищенность населения.  

Таким образом, доходы населения и источники их формирования заслуживают 
пристального внимания, а все проблемы, с ними связанные, требуют скорейшего 
разрешения. В Российской Федерации вопросы, связанные с доходами, стоят очень остро. 
Большая степень неравенства в уровне доходов несет в себе опасность сокращения 
платежеспособного спроса, ухудшения условий для воспроизводства рабочей силы, 
создания социальной и политической напряженности, что, в итоге, воздействует на темпы 
экономического роста. В конечном счете, именно неравенство в доходах приводит к одной 
из самых критических форм его проявления – бедности. Одна из главнейших задач нашего 
государства обеспечить поддержку малоимущим слоям населения, а именно увеличить 
социальные выплаты, прожиточный минимум, среднестатистическую заработную плату и 
тем самым уменьшить децильный коэффициент. Решение проблем требует большего 
государственного вмешательства, чем в развитых странах.  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Система образования в Российской Федерации - одна из подсистем общества, имеющая 

свою внутреннюю организацию и функциональную связь с другими социальными 
системами. Образовательный уровень населения - одна из важнейших характеристик 
муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и 
инвестиционную привлекательность. Повышение образовательного уровня населения 
требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расходы на 
образование являются в большинстве муниципальных образований самой крупной статьей 
расходов местных бюджетов. Особенности управления в образовании как социальной 
системе, определенной сфере жизнедеятельности общества, обусловлены ее 
специфическим характером, выделяющимся в социальной и экономической структуре 
общества. С одной стороны, образование как процесс, результат представляет собой 
социальное, нематериальное благо; с другой - относится в экономическом смысле к товару, 
обладающему потребительской ценностью, т.е. способному удовлетворять интересы и 
потребности личности. Муниципальная политика в сфере образования строится на основе 
государственной политики, базирующейся на следующих принципах: гуманистический 
характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности; общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 
воспитанников; светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях; свобода и плюрализм в образовании. Одной из важных 
проблем в настоящее время считается проблема неэффективности информатизации 
управленческой деятельности образованием на муниципальном уровне. В России 
реализуется процесс модернизации. Модернизации подвергаются не только отрасли 
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экономики, сфера здравоохранения, образования и др., но и сфера управления. Причем 
процесс модернизации основывается на информатизации. В нашем случае речь идет о 
модернизации управления образованием. Поэтому задача исследования усложняется тем, 
что модернизируется не только объект управления (образование), но и сам процесс – 
управление образованием. Как известно, полномочия по вопросам образования между 
Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями изначально 
разграничены конституционными нормами (ст. 71 – 73, 130, 132, 133 Конституции РФ). 
Уточняющие положения в разграничении полномочий прописаны в актах: ФЗ № 273 - ФЗ; 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ»; Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Изучение 
этих документов показало, что Федеральный закон «Об образовании в РФ» содержит главу 
12 «Управление системой образования. Государственная регламентация образовательной 
деятельности», согласно которой управление системой образования должно обеспечивать: 

«1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 

2) осуществление стратегического планирования развития системы образования; 
3) принятие и реализацию государственных программ Российской Федерации, 

федеральных и региональных программ, направленных на развитие системы образования; 
4) проведение мониторинга в системе образования; 
5) информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных 

государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 

6) государственную регламентацию образовательной деятельности; 
7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно - 

профессиональную аккредитацию; 
8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и 
педагогических работников образовательных организаций» . Наиболее важным для нас в 
новом законе, по сравнению с ранее действовавшим Законом РФ «Об образовании» от 10 
июля 1992 г. № 3266 - 1 является положение о том, что органы государственной власти РФ 
и ее субъекты обязаны для информатизации управления системы образования создать и 
поддерживать на государственном уровне специализированные информационные систем. 
На муниципальном уровне права муниципалитетов в сфере управления образованием 
регламентируются помимо Закона № 273–ФЗ дополнительно ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Муниципалитеты, как 
правило, являются учредителями муниципальных образовательных учреждений, 
организуют предоставление населению образовательных услуг в объеме и в соответствии с 
федеральным законодательством, ведут учет и контроль предоставляемых услуг и их 
качество, а также осуществляют бухгалтерское и экономическое обслуживание 
образовательных учреждений. Таким образом, основная тенденция в развитии 
муниципального управления образованием – это объединение образовательных 
учреждений, расположенных на территории муниципалитетов. В результате роль 
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муниципальных органов управления повысится, что изменит модель развития образования. 
Данная интеграция, несомненно, потребует и новых форм культуры управления. Так как 
речь идет об слиянии, создании новых форм корпораций, то потребуется и несколько иная, 
специфичная культура, основу которой будут составлять различные виды 
информационного взаимодействия. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА 

 
За два последних десятилетия инвестиционные фонды смогли аккумулировать около 15 - 

20 % финансовых активов населения развитых стран, превратившись в один из самых 
распространенных инструментов сбережения. Помимо этого, имея крупные пакеты ценных 
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бумаг и осуществляя масштабные торговые операции на фондовом рынке, инвестиционные 
фонды и сами стали оказывать существенное влияние на долгосрочные тенденции развития 
рынков ценных бумаг ведущих стран мира.  

В основе работы инвестиционных фондов лежат концепции доверительной 
собственности и доверительного управления. Суть деятельности паевого фонда состоит в 
инвестировании профессиональным управляющим собранных с множества инвесторов 
денег на рынке ценных бумаг в целях получения прибыли и последующего ее 
распределения. Инвестиционные фонды в США развивались достаточно активно, если в 
1920 - 1929 гг. было создано около 600 инвестиционных фондов, то уже в 2002 года их 
численность составила 54 110, в 2003 году – 54 569, в 2004 – 54 982, в 2005 – 56 868, в 2006 
– 61 855, по состоянию же на 2007 г. их количество составляло 66 350 . Рост численности 
инвестиционных фондов в 2007 году по сравнению с 2002 годом составил 12 % . 

За 90 лет мало что изменилось, и сегодняшний кризис также оказывает существенное 
влияние на индустрию инвестиционных фондов в мире. Их активы стремительно падали в 
течение всего года – по данным Национальной ассоциации инвестиционных компаний 
США, за первое полугодие они упали почти на 6 % и составили 24,641 трлн. Долл. Осенью 
90 лет назад падение приняло панический характер, на конец года можно смело 
прогнозировать снижение активов еще на 20 - 30 % . Структура активов инвестиционных 
фондов тоже меняется. Стремительно снижаются размеры фондов, инвестирующих в 
акции, растут облигационные и фонды денежного рынка. 

Страновая же структура инвестиционных фондов остается стабильной, США по - 
прежнему лидирует, аккумулируя 53 % мировых активов, европейские фонды на втором 
месте – 35 % , доля же остальных стран в сумме составляет всего 11 % . 

Российские паевые инвестиционные фонды занимают существенное место в структуре 
институциональных инвесторов, аккумулировав сопоставимые объемы активов по 
сравнению с пенсионными фондами и вложениями банков на рынке акций, а также 
намного обогнав по этому показателю страховые компании. Однако в силу общей слабости 
российских институциональных инвесторов и относительно невысокого объема активов 
под их управлением, действия российских паевых инвестиционных фондов пока не 
оказывают серьезного влияния на конъюнктуру и качественное развитие рынка акций.  

Российский рынок рос быстрыми темпами, но развитым он все - таки еще далеко не 
является: на это указывает, прежде всего, его небольшой размер и практическое отсутствие 
сложных производственных инструментов. Еще одним важным фактором развития рынка 
является профессионализм участников и их клиентов. Российский фондовый рынок должен 
в полной мере учесть те процессы, которые происходят в сфере деятельности 
инвестиционных фондов в других странах, с тем чтобы с самого начала использовать самые 
передовые технологии работы с инвесторами и эмитентами ценных бумаг. 

Сейчас особенно важно повышать надежность и эффективность работы этой отрасли. 
После многосерийного обвального падения фондового рынка управляющим компаниям 
приходится по - новому оценивать свои возможности. Розничный сегмент индустрии 
коллективных инвестиций сокращается уже давно. 

Кризисная ситуация позволяет многим управляющим компаниям включить в портфель 
своих фондов подешевевшие бумаги. Кроме того, если ПИФы еще раз докажут свою 
жизнеспособность в условиях кризиса, их популярность значительно возрастет. И все это 
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будет способствовать дальнейшему прогрессу паевой индустрии и развитию финансовой 
системы. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИИ СЛАБЫХ 
СИГНАЛОВ 

 
В современных условиях изменения во внешней и внутренней среде фирмы могут 

происходить очень быстро. Зачастую, до начала действия какой - либо угрозы нельзя 
получить исчерпывающую информацию относительно возможных последствий и 
направления действия угрозы. Ожидая получения достаточной информации для 
решительных ответных мер, фирма страдает от внезапных изменений, а получив неясную 
информацию, фирма также не может предпринять продуманных мер с целью разрешения 
возникшей проблемы. 

Для разрешения этого парадокса необходимо изменить подход к использованию 
стратегической информации. Вместо того, чтобы ожидать полной информации, фирме 
следует определить, какие последовательные шаги в планировании и на практике могут 
быть предприняты при разном развитии событий, создающих угрозы и возможности. 

На ранней стадии проявления потенциальной опасности, когда информация о возможной 
опасности еще недостаточно определенна, ответные меры будут соответственно иметь 
общий характер и направлены на сохранение стратегической гибкости фирмы. По мере 
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поступления конкретной информации будут конкретизироваться и ответные действия 
фирмы, конечной целью которых станет либо устранение опасности, либо использование 
создавшихся возможностей. Заблаговременное наращивание запаса гибкости позволит 
устранить опасность на ранней стадии и сделать это организованно. 

Информация, необходимая для оценки возможного воздействия изменений в процессе 
стратегического планирования, представляется недостоверной из - за неопределенности их 
проявления. 

Ансофф, в своей книге "Стратегическое управление", устанавливает пять уровней 
осведомленности. Пятый – самый высокий уровень осведомленности соответствует такому 
объему информации, который необходим для целей стратегического планирования. Этой 
информации достаточно как для расчета возможных негативных финансовых последствий 
спонтанных явлений, так и позитивного развития событий в результате ответных мер. 

Первый уровень, напротив, соответствует наименьшему объему полезной информации, 
полученной руководством. Иначе говоря, известно лишь, что не исключено возникновение 
какой - то опасности, однако ее природа и источник пока неизвестны. В нынешних 
условиях политической и экономической неопределенности многие фирмы находятся в 
состоянии именно такой неосведомленности. 

Осведомленность растет вместе с принятием ответных мер (реакцией) на слабые 
сигналы, происходит корректировка действий, но основное уже сделано, фирма как бы 
становится все время готовой к изменениям и реагирует на них по мере появления 
информации. Общая же реакция здесь начинается задолго до того, как вся информация 
будет получена, поэтому у фирмы есть много времени для адаптации к новым условиям. 

Осведомленность о возможном явлении растет постепенно. Переменной величиной 
первостепенной важности является «оставшееся время», т.е. период между моментом, 
когда осведомленность фирмы достигает пятого уровня, и наступлением последствий этого 
явления на фирме. В случае опасности это будет «оставшееся время» до того момента, 
когда потери доходов фирмы достигнут максимальной величины. Если новое явление 
окажется благоприятным, то это будет время, когда ответные меры конкурирующих фирм 
станут настолько энергичны, что попытки любого другого конкурента «вскочить на 
колесницу победителя» будут полностью обречены на провал. «Оставшееся время» следует 
сравнить с периодом, необходимым фирме для принятия ответных мер по ликвидации 
опасности или использованию благоприятной возможности. 

Если на пятом уровне осведомленности оставшегося времени фирме мало, она может 
начать предпринимать ответные меры, находясь и на более низком уровне 
осведомленности. Но ниже этого уровня информации для надежной оценки воздействия и 
эффективности ответных мер недостаточно. Поэтому предпринимать решительные 
действия на этом этапе преждевременно. 

Вместо того, чтобы жестко связывать себя определенным курсом действий, руководство 
должно предпринять такие меры, которые бы подготовили фирму к принятию 
окончательной ответной программы, но в то же время не исключать и альтернативных 
решений. 

Случай, когда на пятом уровне осведомленности осталось достаточно времени для 
принятия рассчитанных ответных мер называется сильным сигналом, а случай, когда 
времени осталось мало – слабым сигналом. 
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Выявление слабых сигналов требует от наблюдателя чуткости, высокой 
изобретательности и квалификации. Это значит, что для вылавливания информации сети 
следует расставлять широко, привлечь к этому делу дополнительные людские ресурсы, 
помимо штатных сотрудников, занятых в этой сфере деятельности. 

Технология расчета воздействий должна быть дополнена и охватывать случаи слабых 
сигналов. Если явление еще скрыто, желательно сделать расчет воздействия на уровне 
стратегической зоны хозяйствования. Методология должна прежде всего учитывать 
уровень осведомленности о явлении или событии и установить степень точности 
результатов. На низких уровнях осведомленности следует пользоваться экспертными 
оценками. На более высоких возможно использование методов количественного 
прогнозирования и моделирования. 

Аналогично тому, как был ранее расширен диапазон информированности, в связи с 
включением в него категории малой осведомленности, необходимо увеличить перечень 
ответных мер, введя категорию слабой реакции. 
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ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Стратегический анализ или как его еще называют «портфельный анализ» является 
основным элементом стратегического планирования. «В литературе отмечается, что 
портфельный анализ выступает в качестве инструмента стратегического управления, с 
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помощью которого руководство предприятия выявляет и оценивает свою деятельность с 
целью вложения средств в наиболее прибыльные и перспективные ее направления.»  

Стратегический анализ зародился в конце 60 - х годов. В это время крупные фирмы и 
большинство средних превратились в комплексы, которые объединяли в себе выпуск 
разнородной продукции и выходили на многие товарные рынки. Однако рост продолжался 
уже далеко не на всех рынках, а некоторые из них даже были не перспективными. Такое 
расхождение возникло из - за различий в степени насыщения спроса, изменением 
экономических, политических и социальных условий, растущей конкуренцией и быстрыми 
темпами обновления технологий. 

Стало очевидно, что продвижение в новые отрасли не поможет компании решить свои 
стратегические проблемы или использовать весь свой потенциал. Ситуация требовала от 
управляющих радикального изменения угла зрения. В таких условиях на смену 
экстраполяции пришло стратегическое планирование и портфельный анализ. 

Единицей портфельного анализа является «стратегическая зона хозяйствования» (СЗХ). 
СЗХ представляет из себя какой - либо рынок, на который фирма имеет или же пытается 
найти выход. Каждая СЗХ характеризуется определенным видом спроса, а также 
определенной технологией. Как только на смену одной технологии приходит другая, 
проблема соотношения технологий становится стратегическим выбором фирмы. В ходе 
портфельного анализа фирма оценивает перспективы того или иного направления 
деятельности. 

Основным методом портфельного анализа является построение двухмерных матриц. С 
помощью таких матриц происходит сравнение производств, подразделений, процессов, 
продуктов по соответствующим критериям. 

Существует три подхода к формированию матриц: 
Табличный подход, при котором значения варьирующихся параметров возрастают по 

мере удаления от графы наименования этих параметров. При этом анализ портфеля ведется 
от левого верхнего угла к правому нижнему. 

Координатный подход, при котором значения варьируемых параметров возрастают по 
мере отдаления от точки пересечения координат. Анализ портфеля здесь ведется от левого 
нижнего угла к правому верхнему. 

Логический поход, при котором анализ портфеля ведется от правого нижнего угла к 
левому верхнему. Такой поход получил наибольшее распространение в зарубежной 
практике. Анализ окружающей среды необходим при осуществлении стратегического 
анализа, т.к. его результатом является получение информации, на основе которой делаются 
оценки относительно текущего положения предприятия на рынке. 

Угрозы и возможности, с которыми сталкивается организация, обычно можно выделить 
семь областей. Этими областями являются экономика, политика, рынок, технология, 
конкуренция, международное положение и социальное поведение. 

Экономические факторы. Текущее и прогнозируемое состояние экономики может иметь 
драматическое влияние на цели организации. Некоторые факторы в экономической 
окружающей среде должны постоянно диагностироваться и оцениваться. «Изучение 
экономической компоненты макроокружения позволяет понять то, как формируются и 
распределяются ресурсы.  
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Рыночные факторы. Изменчивая рыночная внешняя среда представляет собой область 
постоянного беспокойства для организаций. В анализ рыночной среды входят 
многочисленные факторы, которые могут оказать непосредственное воздействие на успехи 
и провалы организации. 

Международные факторы. Угрозы и возможности могут возникнуть в результате 
легкости доступа к сырьевым материалам, деятельности иностранных картелей (например, 
ОПЕК), изменений валютного курса и политических решений в странах, выступающих в 
роли инвестиционных объектов или рынков. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Компоненты управления трудовыми ресурсами: 
Планирование ресурсов. 
Руководитель должен определить потребности в необходимых трудовых ресурсах с 

учетом целей организации. Планирование состоит из нескольких этапов: оценка наличных 
ресурсов, оценка будущих потребностей, разработка программы удовлетворения этих 
потребностей. На первом этапе руководителю нужно определить, какое количество людей 
необходимо для выполнения конкретной операции, чтобы достичь целей организации. 
Также следует оценить качество труда. Второй этап включает прогноз численности 
трудовых ресурсов, которые потребуются для достижения краткосрочных или 
долгосрочных целей, то есть следует оценить рынок труда и определить количество 
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имеющейся рабочей силы. Заключительным этапом является определение программы 
удовлетворения потребностей организации в трудовых ресурсах. 

Набор персонала ( отбор кандидатов) 
Этот этап предполагает создание резервов потенциальных кандидатов на все имеющиеся 

должности, и, в последующем, отбор наиболее подходящих людей на эти должности. 
Набор проводится в соответствии с будущими потребностями в трудовых ресурсах, здесь 
учитывается количество имеющейся в наличии рабочей силы, текучесть, увольнения, 
выход на пенсию и т.п.  

Отбор. 
На этом этапе осуществляется отбор наиболее подходящих работников из 

потенциальных кандидатов. Отбирается такой человек, который имеет наилучшую 
подготовку и квалификацию для занимаемой должности. Необходимо учитывать 
образование, опыт, профессиональные навыки, личные качества.  

Определение заработной платы и различных льгот. 
Важное значение для работника имеет вознаграждение, предлагаемое за его труд ? 

заработная плата. Она поощряет человека к достижению желаемых целей организации. 
Заработная плата определяется на основе анализа уровня заработной платы, прибыльности 
организации, условий на рынке труда. Помимо заработной платы, большое значение имеют 
предоставляемые организацией льготы(соц.пакет). 

Профориентация и адаптация. 
Программа по развитию трудовых ресурсов включает повышение потенциала 

работников, формирование персонала, обладающего более высокими способностями к 
выполнению стоящих перед ними задач.  

Обучение трудовым навыкам.  
Заботясь о высокой производительности труда, организация должна уделять внимание 

повышению компетентности своих трудовых ресурсов. В этот этап входят разработка 
специальных учебных программ, обучение и переподготовка работников.  

Оценка трудовой деятельности. 
Оценка результатов трудовой деятельности определяет, насколько эффективно 

выполняются обязанности, какова степень эффективности труда. Этот этап позволяет 
выявить наиболее перспективных работников.  

Повышение или понижение в должности, перевод или увольнение. 
Этот этап определяется административной функцией. Он включает продвижение по 

службе тех, кто может эффективно выполнять свои обязанности на новой должности; 
перевод на другую должность или понижение в должности, когда служащий не 
справляется с обязанностями на своей должности, и прекращение трудового договора.  

Подготовка руководящих кадров. 
На этом этапе разрабатываются программы обучения руководителей. Организация 

должна выяснить, кто из руководителей обладает нужными навыками для занятия 
конкретной должности. Подготовка осуществляется с помощью проведения различных 
лекций, курсов, семинаров, деловых игр. 
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ТИПОЛОГИЯ РОССИЙСКИХ РЕФОРМ С ПОЗИЦИЙ КОГНИТИВНО - 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ 
 

В рамках нашего подхода типологизировать реформы имеет смысл, исходя из 
соответствия их стиля мировому мейнстриму и соответствия доминирующего проекта 
задачам поддержания когнитивного контроля элиты в обществе. Мейнстрим в данном 
контексте — это общая картина мира определенной эпохи (или претендующая стать 
таковой): совокупность идей и выражающих их институциональных моделей известного 
исторического периода, то есть устойчивых представлений об организации общества 
будущего, лежащих в основе когнитивного доминирования реформаторских элит, 
независимо от того, насколько эти проекты осуществимы в текущей перспективе. Речь идет 
о некоторой теоретической конструкции картины мира (утопической или научной), 
позволяющей связать прошлое, настоящее и будущее человечества, выстроить 
соотношение универсальных и национальных форм, объяснить накопленный опыт и 
установки сознательных изменений в направлении универсально значимой цели. То, что на 
деле данная теоретическая конструкция субъективна, может оказаться иррациональной и 
нереализуемой на практике, не отменяет того факта, что она служит общим ориентиром для 
реформаторов разных стран. Типология целенаправленных преобразований на основе 
стиля позволяет разделить их по нескольким признакам. 
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По масштабам информационного конструирования реальности — создают они новую 
картину мира для всего человечества (революционная мессианская идея), выстраивают 
новую национальную идентичность или ограничиваются пересмотром системы в рамках 
существующей картины мира (традиционное деление на «великие» и «регулярные» 
преобразования). 

По степени соответствия мировому мейнстриму — могут противостоять ему 
(социальные трансформации советского периода, основанные на принципах 
иррациональной коммунистической идеологии), осуществляться в его рамках (например, 
реформы эпохи абсолютизма, основанные на идеологии Просвещения) или отклоняться от 
него при общем сходстве тенденций (социальные и политические реформы традиционного 
общества, инспирированные идеологией либерализма, но вынужденные опираться на 
бюрократию). 

По характеру информационного обмена с внешней средой — предполагается учет 
разработчиками проектов иностранного опыта («европеизация») или, напротив, отказ от 
него (идея «самобытности» и «особого пути» в различных исторических модификациях). 

По степени когнитивно - информационного контроля реформаторских элит над 
обществом — носит он тотальный или ограниченный характер (допускает существование 
альтернативных источников информации). 

По степени завершенности когнитивной адаптации общества к изменениям — прошли 
они полный цикл смены фаз адаптации и доминирования соответствующих групп элиты 
или были прерваны в результате внешнего вмешательства. 

По характеру смены психологических установок — спонтанному или направляемому 
извне, и по методам фиксации данной смены — в какой степени она отражена в 
идеологических программах, правовых документах и устойчивых практиках поведения 

По степени успешности социальных преобразований (удалось им реализовать цели 
доминирующего проекта или они потерпели поражение в этом) (Шелохаев и др., 2005). 

В рамках данного подхода революционная модель социальных преобразований в России, 
безусловно, противостоит логике предшествующих и последующих реформационных 
инициатив: доминирующий революционный проект создавал новую картину мира — 
выдвинул мессианскую идею и преследовал утопические цели (установление коммунизма 
во всемирном масштабе); противостоял мировому мейнстриму (отрицая современные 
формы демократии, рыночной экономики и правового государства), а потому неизбежно 
вел к ретрадиционализации (восстановлению архаичных социальных и политических 
порядков). Его реализация была чревата максимальным подавлением информационного 
обмена с внешней средой и информационным контролем над обществом, изолировав его от 
альтернативных источников информации.  
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МЕХАНИЗМ РЕФОРМАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 

Механизм реформ запускается при столкновении реального мира и познавательных 
рецепторов системы, что инициирует появление идей и представлений о желательных 
изменениях. Далее индивид или группа актуализирует (преобразует) информационный 
ресурс, создавая чертеж или доминирующий проект реформ. Наконец, этот импульс 
угасает в связи с достижением цели реформ (принятие обществом установленных новых 
правил игры и их рутинизация) либо отказом от них. Этот механизм определяет 
интенсивность процессов когнитивной адаптации — психологические ожидания от реформ 
в общественном сознании (их адекватный или завышенный характер); позитивную 
реакцию на обретение нового смысла — эмоциональный подъем в ситуации 
преобразования информационного ресурса, фиксируемого в доминирующем проекте; 
фрустрацию — негативную реакцию на отстранение от полноценного информационного 
ресурса и управления им (информационная агрессивность); наконец, угасание 
реформационного импульса («разочарование» реформами). 

На первой стадии в обществе формируется когнитивный диссонанс, выражением 
которого становится противопоставление философской теории мейнстрима и 
национальной социальной практики (идея «нового мышления» как отправная точка 
преобразований). Мотивация начала реформ — их первоначального импульса (военное 
поражение, экономический кризис, социальное недовольство и проч.) — конвертируется в 
определенные настроения («так жить нельзя»), ожидания («нужны перемены»), 
концепцию, позволяющую трансформировать социальный опыт в знание и алгоритм 
действий по достижению цели. 

Второй этап — когнитивный раскол внутри элиты на сторонников реформ, их 
противников и умеренных («болото») — большую неопределившуюся часть бюрократии, 
ожидающей исхода противостояния. В процессе этого противостояния происходит 
селекция основных концепций, программ и проектов преобразований (подобный раскол 
элиты характерен для всех крупнейших российских реформ и особенно четко выражен в 
эпоху перестройки, когда он привел к институционализации соответствующих фракций 
внутри правящей партии). 

Третья стадия — это время когнитивного поворота, консолидации реформационного 
ядра вокруг доминирующего проекта реформы и начала ее практического осуществления 
на основе выработанных стратегий и технологий. На этой стадии возможна частичная 
корректировка идей доминирующего проекта, например уточнение правовых норм, 
дифференциация этапов и времени их осуществления (осознание элитой «границ» 
возможных изменений, принципов, которыми «нельзя поступиться», за отказом от которых 
следует неконтролируемый срыв ее когнитивного доминирования). Обратной стороной 
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когнитивного поворота элиты становится консолидация групп, вытесненных на периферию 
реформационного процесса (правых и левых оппонентов) — радикализация требований к 
политической власти и порядку удовлетворения их чаяний — немедленному или 
растянутому во времени. 

Четвертая стадия — когнитивное закрепление, то есть фиксация результатов изменений 
в новых идеологических и правовых документах, институтах и символах — от принятия 
новых идеологических терминов, легитимирующей формулы и государственной 
символики до переноса столицы, изменения герба и гимна (как это произошло в период 
реформ Петра, революционных преобразований советского периода и постсоветских 
реформ). 

Наконец, на стадии когнитивного смещения происходит постепенная эрозия принципов 
реформ, которая может обернуться частичным или полным искажением смысла 
преобразований вплоть до противоположного. Эта стадия (известная также как 
«контрреформы») связана с кризисом завышенных ожиданий под влиянием трудностей, с 
искажением смысла преобразований, с подменой ключевых понятий на логическом и 
семантическом уровне или с отказом от них, с растущим несоответствием целей и средств 
преобразований, а в конечном счете — с утратой реформаторским ядром когнитивного 
доминирования в обществе. 
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КОГНИТИВНО - ИНФОРМАЦИОННАЯ АДЕКВАТНОСТЬ ВЫБОРА 
СТРАТЕГИИ РЕФОРМ 

 
Информационная адекватность — мера возможности системы распознавать в динамике 

окружающей среды изменения, влияющие на ее функционирование. В этом смысле 
информация выступает как контролируемая самой системой совокупность данных, 
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представляющих для нее интересу то есть востребованных на данный момент для 
достижения определенной цели. В условиях утраты социального равновесия, 
сопровождающей все значимые преобразования, информационная адекватность элиты в 
конечном счете определяет когнитивный выбор общества (который, как было показано, 
может иметь как рациональный, так и иррациональный характер). Стратегия и тактика 
реформ и контрреформ предстает как вариативное соотношение и результирующая 
комбинация социальных инициатив, отражающих борьбу за информационную картину 
мира, когнитивное доминирование, власть и контроль над коммуникациями в обществах 
переходного типа. С этих позиций объясним выбор реформаторами одной из моделей 
общественного переустройства в качестве приоритетной . 

Определение масштаба реформ в пространственной, социальной и временной 
перспективе. Пространственная перспектива определяет ответ на вопрос о том, должны ли 
преобразования осуществляться в масштабах всей страны, группе регионов или в 
отдельных регионах. В социальной перспективе — распространяются положения реформ 
на все общество, отдельные социальные слои или отдельные группы. Во временной 
перспективе — осуществляются реформы единовременно или растянуты во времени с 
указанием конкретных периодов их проведения. В истории России нового и новейшего 
времени радикальные реформы осуществлялись, как правило, в масштабах всего 
государства, охватывали все общество и задумывались как единовременная акция (в 
отличие, например, от стран англосаксонской культуры, где преобразования были более 
прагматичными и все указанные параметры могли различаться). Исключение составляет 
Великая реформа, когда были предприняты усилия по разделению всех трех параметров. 
Подобная стратегия социальных преобразований определила их успех, получила развитие в 
ходе последующих столыпинских реформ, оказав влияние на проведение сходных 
преобразований в ряде аграрных стран в XX в. 

Планомерный или спонтанный (импульсивный) характер осуществления реформы и 
существование принятого плана действий. Все реформы подразумевают определенную 
планомерность как условие и выражение целенаправленной деятельности. Однако степень 
ее осознания может быть различной. Известен тезис Ключевского—Милюкова об 
отсутствии плана петровских реформ, осуществлявшихся под влиянием внешнего 
импульса — необходимости военного противостояния (Милюков, 1905). Однако этот тезис, 
возникший в условиях противостояния либералов с самодержавием, не следует 
абсолютизировать: у Петра, безусловно, существовал если не четкий план, то, во всяком 
случае, общая концепция идеального политического устройства, которую он 
последовательно проводил в рамках отдельных крупных преобразований (губернская и 
коллежская реформы, создание армии и бюрократии нового рационального типа) 
(Медушевский, 1994). Напротив, широко распространенное представление о плановом 
характере экономических реформ советского периода не выдерживает критики с позиций 
фактического материала: ни один экономический план не был выполнен полностью, а 
плановая экономика постоянно корректировалась внешними импульсами со стороны 
государственной власти. Планомерный характер реформ отсутствовал и в постсоветский 
переходный период. Необходимо, следовательно, скорректировать само понятие 
планомерности преобразований — им является последовательное осуществление 
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положений доминирующего проекта реформ (в наибольшей степени данному идеальному 
типу соответствует Великая реформа). 
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ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ВЛАСТИ 
 

Строго говоря, непосредственно «измерить» власть невозможно. Более корректно 
говорить об измерении потенциала власти. Власть связана с отношениями господства и 
подчинения, которые могут быть представлены в виде иерархического «дерева», где 
нижестоящие субъекты подчиняются вышестоящим. Такое представление власти уже 
допускает количественные оценки1. Потенциал власти корпорации обусловлен 
экономическими и административными ресурсами, которые она контролирует, и может 
быть основан не только на монопольном положении, но и на стоимости активов, рыночной 
капитализации, численности занятых, объеме контролируемых денежных ресурсов, 
функциональной, технологической или юридической зависимости от нее других 
экономических агентов. 

В качестве метрики можно использовать совокупный объем трансакций, в которых 
участвует корпорация. Поскольку непосредственному измерению поддаются только 
регистрируемые трансакции, наиболее адекватным показателем будет выручка от продаж, 
отражаемая в финансовой отчетности юридических лиц. Этот показатель, в отличие от 
активов или прибыли, не имеет отраслевой специфики. Если отдельные отрасли могут быть 
в силу объективных причин более фондоемкими или, скажем, менее прибыльными, чем 
остальные, то с точки зрения выручки от продаж все отрасли и компании равны. 
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В контексте внутригрупповой иерархии будем различать компании (юридические лица) 
и группы компаний. Предположим, что в отношении любой компании можно точно 
указать вышестоящую в иерархии компанию, которая ее контролирует. Критерием 
контроля (полной власти) в данном случае будем считать обладание большей частью 
голосующих акций (долей собственности). Если компания не контролируется полностью 
другой компанией, то она может считаться самостоятельной. Группу компаний, связанных 
такого рода иерархическими отношениями контроля / подчинения, будем далее называть 
корпорацией. Каждая компания может быть локализована, то есть соотнесена с 
определенным регионом в зависимости от места ее регистрации в налоговых органах или 
фактического местонахождения. Таким образом, «привязав» каждую компанию к 
определенным корпорации и региону, можно оценить корпоративную и территориальную 
структуру трансакций. 

Механизм концентрации корпоративной власти можно проиллюстрировать на 
следующем условном примере. Представим, что в экономике существует пять независимых 
компаний, приобретающих в равных (единичных) объемах по схеме «каждый у каждого» 
товары и услуги, то есть осуществляющие между собой свободные (добровольные) 
трансакции. Для упрощения предположим, что интенсивность трансакций постоянна во 
времени. Общее количество рыночных трансакций (Q) в этом случае, очевидно, будет 
равно Q = N2 - N, где N — количество компаний. При N = 5 Q будет равно 20. После 
объединения двух компаний в группу (корпорацию) трансакции между ними станут 
контролируемыми (ограниченно добровольными), и Q уменьшится до 18. Присоединение 
еще одной компании уменьшит число рыночных трансакций до 14 и т. д. 

Если рассчитать значение индекса Херфиндаля—Хиршмана (HHI)3 для всех трех 
случаев, то оно составит 2000, 2800 и 4200 соответственно. Объединению всех компаний в 
одну корпорацию (Q = 0) будет соответствовать максимально возможное значение HHI = 
10000. Таким образом, увеличение HHI, при прочих равных условиях, будет означать рост 
концентрации корпоративной власти и доли внутри - групповых (ограниченно 
добровольных) трансакций. 

Для практического применения данного подхода важно, какая информация использована 
для оценки трансакций. В финансовой отчетности компаний (юридических лиц) 
регистрируются данные, характеризующие число трансакций — продаж (для данной 
компании) и покупок (для компаний - поставщиков). Если, например, выручка 
консолидируется по правилам международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) с исключением внутригрупповых (межсегментных) потоков, то расчет будет 
неизбежно искажаться в сторону занижения. Редукция будет тем больше, чем выше 
степень вертикальной интеграции в группе компаний. Наибольшую точность обеспечивают 
первичные неконсолидированные данные, содержащие наиболее полную информации об 
объеме трансакций.  
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КОРПОРАТИВНАЯ РЕНТА 
 

Общим следствием экономической власти выступает известное из экономической 
теории несовпадение частных и социальных издержек. В отличие от моделей, основанных 
на предпосылках равного и добровольного обмена, в нашем контексте расхождение 
частных и социальных издержек и выгод представляет собой не экстерналию 
(непреднамеренный побочный результат трансакции), а сознательный результат 
максимизации полезности в условиях неравенства агентов (Дементьев, 2004). Можно 
предположить, что рост концентрации экономической власти будет означать, что все 
большая часть трансакций будет осуществляться в неравных для участников условиях. 
Причем это относится как ко внутренним, так и к внешним для корпорации трансакциям. 
Если, скажем, мелкий поставщик крупной торговой сети вынужден поставлять свою 
продукцию по заниженным ценам, то не имеет значения, находится он внутри корпорации 
или в силу своей невысокой экономической власти вынужден подчиняться условиям 
агента, заведомо обладающего большей экономической властью. Последствия для 
зависимого поставщика и торговой сети в любом случае будут диаметрально 
противоположны. 

Рост потенциала экономической власти определенной корпорации расширяет 
возможности получения ею дополнительных выгод, которые не ограничиваются 
традиционной монопольной рентой и не исчерпываются неэквивалентными, но формально 
рыночными трансакциями. Их следует дополнить выгодами повышенной лояльности 
государственной власти по отношению к крупным корпорациям. Разумеется, возможности 
получения этих выгод не сводятся исключительно к масштабам бизнеса потенциальных 
бенефициаров. Однако крупные корпорации имеют больше шансов получить разного рода 
преференции. Примером служит антикризисная программа Правительства РФ 2008 - 2009 
гг., в соответствии с которой основную часть финансовой помощи получили 
«системообразующие», то есть крупные корпорации. 

Получение разнообразных преференций дает дополнительные возможности для 
повышения объема продаж и улучшения финансовых показателей. Поскольку одни 
корпорации получают преимущества потому, что их не получают другие, это означает, что 
такие выгоды имеют рентную природу. Поэтому для обобщенной характеристики этих 
выгод мы введем понятие «корпоративная рента». Такая рента может существовать в 
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разных формах. Крупная корпорация в силу своего особого (не обязательно монопольного) 
положения может получать: 

 - экономически выгодные регулируемые тарифы (для естественных монополий) и 
выгодные цены на госзаказы; 

 - прямые государственные субсидии на поддержку текущей хозяйственной 
деятельности или на осуществление инвестиционных проектов; 

 - доступ к внешнему финансированию на нерыночных условиях, в том числе кредиты на 
льготных условиях от банков с государственным участием; 

 - льготы по налогам и прочим платежам в бюджет. 
Возможны ситуации, когда государство в силу ожидаемых негативных эффектов и 

социального резонанса вынужденно берет на себя обязательства крупных корпораций — 
потенциальных банкротов. В этом случае происходит своеобразная «национализация» 
обязательств крупных корпораций. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 
 

Рыночная власть позволяет компании извлекать дополнительную прибыль, связанную с 
доминированием на рынке. В этом случае увеличение «излишка производителя» не 
симметрично снижению «излишка потребителя», что приводит к возникновению так 
называемых «безвозвратных потерь для общества» (Тироль, 1996). Усиление 
экономической (корпоративной) власти одной компании может приводить к 
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асимметричному ухудшению положения других компаний и конечных потребителей. 
Иными словами, совокупный эффект для общества, как и в случае с рыночной властью, 
может быть отрицательным. Потенциально негативный эффект может проявляться по 
разным направлениям: 

 - превращение дополнительной прибыли (ренты) в издержки; 
 - отрицательный эффект масштаба; 
 - снижение эффективности вследствие замены рыночной конкуренции 

внутрикорпоративным контролем (при вертикальной интеграции). 
Следует подчеркнуть, что действие отмеченных эффектов не предопределено, то есть 

они не всегда сопутствуют росту концентрации. Более того, возможны симметричные 
эффекты, которые могут действовать в противоположном направлении. Так, получение 
корпоративной ренты в виде дополнительной прибыли — в случае ее использования для 
модернизации и расширения бизнеса — может обеспечивать положительный эффект для 
экономики. В то же время практика крупных корпораций13 показывает, что 
дополнительная прибыль в дальнейшем трансформируется в увеличение издержек. 

Рост концентрации может сопровождаться относительной экономией издержек 
(положительный эффект масштаба), а замена рынка внутренней координацией — 
способствовать снижению трансакцион - ных издержек. Однако преобладание 
неорганического роста может существенно ограничивать возможные позитивные эффекты 
и в то же время провоцирует развитие негативных явлений, сопутствующих увеличению 
масштабов бизнеса. 

Последствия для регионов, на территории которых осуществляется производственная 
деятельность крупных корпораций, будут зависеть от уровня контроля (власти) корпорации 
по отношению к консолидируемым региональным компаниям. Региональный актив, 
приобретенный крупной корпорацией, как правило, последовательно претерпевает 
организационные метаморфозы, сопровождающиеся уменьшением его вклада в экономику 
и бюджет региона. При этом основной производственный процесс может не меняться. 
Предприятие может продолжать выпускать ту же самую продукцию в тех же физических 
объемах. Однако изменение механизмов корпоративного контроля будет иметь 
кардинальные и, как правило, неблагоприятные последствия для местных бюджетов и в 
конечном счете для экономического и социального развития региона. Эти последствия, 
усугубляемые однонаправленными изменениями в налоговом законодательстве, становятся 
одним из факторов роста несбалансированности бюджетов отдельных субъектов РФ . 

Компания, попавшая в орбиту корпоративной власти, как правило, включается в схему 
производственной и финансовой интеграции. Происходит «реорганизация» 
контролируемой компании, в результате которой она может быть поделена на несколько 
компаний, утратить статус юридического лица, превратиться в филиал или 
представительство материнской компании, лишенные всякой самостоятельности и 
управляемые из корпоративного центра. Такая «консолидация» региональных активов в 
первую очередь характерна для вертикально - интегрированных корпораций, в которых 
широко практикуются трансфертные цены и другие схемы организации бизнеса 
(процессинг, толлинг и т. п.), снижающие выручку операционных компаний и налоговую 
базу региона. Концентрация корпоративной власти во многих случаях приводит к 
снижению локального контента14, производимого региональными активами крупных 
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корпораций, и к сокращению региональной компоненты в произведенной добавленной 
стоимости. 
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РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: 
ДИСБАЛАНСЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Базовыми факторами ограничения роста кредитования российскими банками 

нефинансового сектора отечественной экономики выступают нестабильность 
макроэкономических показателей, ограниченность ресурсной базы и высокая стоимость 
кредитных ресурсов. Отметим также необходимость проведения банками осмотрительной 
политики при предоставлении кредитов предприятиям. 

Важнейшей проблемой остается недостаточное кредитование банками инвестиционных 
проектов предприятий. В 2005 - 2014 гг. инвестиции в основной капитал в нефинансовом 
секторе финансировались за счет кредитов российских банков всего на 6,7 - 9,0 % . Банки 
увеличивают инвестиционное кредитование очень медленно, высоко оценивая риски 
долгосрочных вложений в модернизацию нефинансового сектора и системно не 
удовлетворяя его спрос на такие ресурсы. 

Системный характер носит и существующий на протяжении многих лет дисбаланс 
качества заемщиков и кредитных институтов. В условиях доступности финансирования на 
внешних рынках российские банки проигрывали иностранным в конкуренции за 
качественных российских заемщиков. При этом качество заемщиков, для которых 
российская банковская система выступает основным источником кредитных ресурсов, 
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недостаточное для активизации их кредитования. В соответствии с принципом 
осмотрительности при предоставлении кредитов этот дисбаланс на протяжении многих лет 
существенно ограничивал кредитование предприятий российскими банками. В последние 
годы усиление нагрузки ряда отраслей в связи с кредитными заимствованиями делает рост 
их кредитования весьма рискованным. При снижении доступности ресурсов на мировых 
финансовых рынках растет спрос на кредиты российской банковской системы со стороны 
крупных и надежных заемщиков, ранее активно привлекавших иностранные кредитные 
ресурсы. Для российских банков такие заемщики могут быть приоритетными в силу их 
качества, что приведет к снижению доступности банковского кредитования для отраслей, 
менее привлекательных как заемщиков с точки зрения российских банков, или к 
ухудшению условий их кредитования. 

Возникшее в связи с ослаблением национальной валюты и санкционными 
ограничениями «окно возможностей» формирует значительный потенциал роста 
российских предприятий. Однако его реализация часто затруднена или невозможна 
без кредитной поддержки оперативной модернизации производства и / или текущей 
производственной деятельности. Специфика текущего периода в том, что в 
российской экономике стимулами выступают не только и не столько 
потребительский и инвестиционный спрос на внутреннем рынке, сколько 
промежуточный спрос, или импортозамещение на всех уровнях и во всех видах 
экономической деятельности. В такой ситуации для активизации экономического 
роста требуется расширить кредитование предприятий, однако многие отрасли 
нефинансового сектора могут столкнуться с заметным снижением доступности 
кредитов. 

В условиях жестких ресурсных ограничений, значительной долговой нагрузки 
нефинансового сектора и необходимости проведения банками осмотрительной 
кредитной политики нужны новые подходы к формированию кредитной поддержки 
российских предприятий. Она может выражаться в реструктуризации долгового 
бремени посредством облигационных займов, в предоставлении менее дорогих 
целевых кредитных ресурсов в рамках государственных программ или 
предусматривать иной инструментарий. Не обсуждая конкретные меры кредитной 
поддержки, важно констатировать, что при их отсутствии и сохранении 
инерционного сценария кредитования нефинансового сектора российской 
банковской системой шанс, предоставляемый отечественной экономике «окном 
возможностей», может быть упущен. 
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
План действий: 
1) В государственных НИИ и вузах сосредоточить главные экономические, 

профессиональные, информационные и промышленные средства в те проекты, которые 
смогут предоставить на самом деле свежие результаты, а никак не рассеивать ресурсы по 
многим тысячам псевдофундаментальных научных тем. 

2) Пришло время на государственном уровне осуществить решение о формировании 
учено - научно - технических и образовательных консорциумов, которые соединят 
экспериментальные институты, передовые НИИ и индустриальные фирмы. Их работа 
обязана быть нацелена на научные исследования, инновации и эффективную научно - 
техническую модернизацию. Это даст возможность нам производить качественную, 
непрерывно обновляющуюся, конкурентоспособную продукцию. 

3) Нужно, не отсрочивая ни на год, ни на полгода, реформы, которые кардинально 
увеличат качество подготовки хотя бы той доли учащихся вузов, аспирантов и докторантов, 
которая готова остаться в нашей науке. 

4) Настало время сформировать на основе наилучших высших учебных учреждений 
федеральные исследовательские институты, соответствующие самым большим 
интернациональным эталонам в области научной инфраструктуры (информация, 
экспериментальное спецоборудование, инновационные сетевые коммуникации и 
информативные технологические процессы). В них будут подготавливать высококлассных 
юных профессионалов с целью работы в нашей академической и общеотраслевой науке . 

5) Сконцентрировать чрезвычайно ограниченные финансовые средства, выделяемые на 
становление науки и образования, на нескольких приоритетных направленностях и 
решающих разработках, направленных только на развитие нашей экономики, социальной 
отрасли и государственные потребности. 

6) В наиболее короткие сроки постановлением правительства необходимо поручить 
Минпромнауки, Минобразования, иным министерствам, ведомствам и администрации 
регионов, где имеется государственные университеты и НИИ, приступить к выработке 
законодательных инициатив согласно проблемам интеллектуальной собственности, 
усовершенствования действий патентования, научного менеджмента, учено - 
просветительного менеджмента. Необходимо законодательно увеличить заработную плату 
научным работникам, включая в главную очередность государственные научные академии 
(РАН, РАМН, РАСХН), муниципальные учено - промышленные центры и экспериментальные 
институты. 
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7) Нужно немедленно осуществить новый список критических технологий. Он обязан 
включать не более 8 - 12 главных позиций, направленных в главную очередность на круг 
интересов общества. Именно их и должно выразить правительство, включив к данной 
работе, к примеру, Министерство промышленности, науки и технологий, Министерство 
образования, Российскую академию наук и государственные отраслевые академии. 

К критическим следует отнести: 
*энергетические технологии. 
*транспортные технологии.  
*информационные технологии.  
*биотехнологические исследования и технологии.  
*экологические технологии.  
*рациональное природопользование и геологоразведку.  
*машиностроение и приборостроение как основу промышленности и сельского 

хозяйства; 
*целый комплекс технологий для легкой промышленности и производства бытовых 

товаров.  
Если подобные советы будут приняты, и мы приступим субсидировать не вообще 

приоритетные направления и критические технологические процессы, а только лишь те, 
которые действительно нужны обществу, то не только решим современные трудности 
Российской федерации, но и построим трамплин для прыжка в будущее. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ И ВЫВОДЫ 
 

Основы классической модели были заложены еще в ХVШ веке, а ее положения 
развивали такие выдающиеся экономисты как А.Смит, Д.Рикардо, Ж. - Б.Сэй, Дж. - 
С.Милль, А.Маршалл, A.Пигу и др. 
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Основные положения классической модели следующие: 
Экономика делится на два независимых сектора: реальный и денежный, что в 

макроэкономике получило название принципа «классической дихотомии». Денежный 
сектор не оказывает влияния на реальные показатели, а лишь фиксирует отклонение 
номинальных показателей от реальных, что получило название принципа «нейтральности 
денег». Этот принцип означает, что деньги не воздействуют на ситуацию в реальном 
секторе и что все цены относительные. Поэтому в классической модели денежный рынок 
отсутствует, а реальный сектор состоит из трех рынков: рынка труда, рынка заемных 
средств и товарного рынка. 

Так как цены гибкие, то равновесие на рынках устанавливается и восстанавливается 
автоматически, действует выведенный A.Смитом принцип «невидимой руки» («invisible 
hand»), принцип самоуравновешивания, саморегулирования рынков («market - clearing»). 

Поскольку равновесие обеспечивается автоматически рыночным механизмом, то 
никакая внешняя сила, внешний агент не должны вмешиваться в процесс регулирования 
экономики, а тем более в функционирование самой экономики. Так обосновывался 
принцип государственного невмешательства в управление экономикой, который получил 
название «laissez faire, laissez passer», что в переводе с французского означает «пусть все 
делается, как делается, пусть все идет, как идет». 

Основной проблемой в экономике является ограниченность ресурсов, поэтому все 
ресурсы используются полностью, и экономика всегда находится в состоянии полной 
занятости ресурсов, т.е. наиболее эффективного и рационального их использования. (Как 
известно из микроэкономики, наиболее эффективное использование ресурсов из всех 
рыночных структур соответствует именно системе совершенной конкуренции). Поэтому 
объем выпуска всегда находится на своем потенциальном уровне (уровне потенциального 
или естественного выпуска (natural output), т.е. выпуска при полной занятости всех 
экономических ресурсов). 

Ограниченность ресурсов делает главной в экономике проблему производства, т.е. 
проблему совокупного предложения. Поэтому классическая модель – это модель, 
изучающая экономику со стороны совокупного предложения (модель «supply - side»). 
Основным рынком выступает ресурсный рынок, и, в первую очередь, рынок труда. 
Совокупный спрос всегда соответствует совокупному предложению. В экономике 
действует так называемый «закон Сэя», предложенный известным французским 
экономистом начала ХIХ века Жаном - Батистом Сэем, который утверждал, что 
«предложение порождает адекватный спрос», поскольку каждый человек одновременно 
является и продавцом, и покупателем; и его расходы всегда равны доходам. Так, рабочий, с 
одной стороны, выступает продавцом экономического ресурса, собственником которого он 
является, т.е. труда, а с другой - покупателем товаров и услуг, которые он приобретает на 
доход, полученный от продажи труда. Сумма, которую получает рабочий в виде 
заработной платы, равна стоимости продукции, которую он произвел. (Условие 
максимизации прибыли для совершенно конкурентной фирмы, как известно из 
микроэкономики: МС = МR (предельные издержки равны предельной выручке), т.е. W = P 
? MPL, где W – номинальная заработная плата, P – цена продукции, производимой фирмой 
и MPL – предельный продукт труда) . А его доход равен сумме расходов. Фирма также 
является одновременно и продавцом (товаров и услуг) и покупателем (экономических 
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ресурсов). Доход, получаемый от продажи своей продукции, она расходует на покупку 
факторов производства. Поэтому проблем с совокупным спросом быть не может, так как 
все агенты полностью превращают свои доходы в расходы. 

Проблема ограниченности ресурсов (увеличение количества и улучшение качества) 
решается медленно. Технологический прогресс и расширение производственных 
возможностей – процесс длительный, долгосрочный. Все цены в экономике адаптируются 
к изменению соотношения между спросом и предложением также не немедленно. Поэтому 
классическая модель – это модель, описывающая долгосрочный период (модель «long - 
run»).  

Абсолютная гибкость цен и взаимное уравновешивание рынков наблюдается только в 
долгосрочном периоде.  
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КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ 
 

Канал распределения (сбыта) - совокупность способов продвижения товара от 
производителя до потребителя. Виды каналов распределения товаров: 

1. Производитель - > потребитель. Этот канал представляет собой прямую, 
непосредственную продажу товара производителем конечному потребителю. Например, 
частная пекарня продает свой хлеб в собственном магазине. 

2. Производитель - > розничный торговец - > потребитель. В этом случае 
производители сначала продают свой товар розничным торговцам, которые затем 
перепродают товар конечному потребителю. Чаще всего такой канал используется для 
продажи одежды. 

3. Производитель - > оптовик - > розничный торговец - > потребитель. Такой канал 
распределения подходит для продажи бытовой техники. 
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4. Производитель - > торговый агент (брокер) - > оптовик - > розничный торговец - > 
потребитель. Этот канал распределения используется в тех отраслях, в которых продажа 
товаров осуществляется специалистами. 

Выбор канала распределения зависит от следующих факторов: количества мест 
продажи товаров, издержек распределения, степени контроля за движением товара по 
каналам. Каналы распределения товаров: 

 

  
 

Транспорт 
Распределение товаров включает следующие издержки: расходы на транспортировку, 

расходы на хранение, административные расходы, прочие расходы распределения. 
 

 
 

Затраты на транспортировку продукции составляют значительную часть от общих затрат 
распределения. При выборе вида транспорта фирма руководствуется следующей задачей - 
добиться наиболее эффективного способа распределения в целом при минимальных 
издержках. Транспортировка может оказывать значительное влияние на объем продаж 
товаров. Чем быстрее фирма доставит свои товары, тем большее преимущество она 
получит перед конкурентами. 



130

Выделяют следующие виды транспорта: 
1. Грузовой, автомобильный. Этот вид используется наиболее часто. Достоинство этого 

вида транспортировки заключается в возможности перевозить груз по автомагистралям в 
любое время, в возможности доставлять груз "от двери до двери". Недостатком является 
неэффективность перевозки тяжелых и громоздких сырьевых товаров, таких, как металл 
или уголь. 

2. Железнодорожный транспорт. Этот вид транспорта характеризуется возможностью 
перевозить более тяжелые и разнообразные грузы. Но недостатком является то, что по 
железнодорожным путям невозможно доставить товары точно к потребителю. 

3. Водный транспорт. Это самый дешевый вид транспорта. Этим видом, в основном, 
доставляются такие товары как нефть, уголь, руда, хлопок и лес. Недостатком является то, 
что корабли ходят медленно и рейсы не часты. Также это может сопровождаться лишними 
расходами, связанными с доставкой товаров до порта, с порчей товаров. 

4. Воздушный транспорт. Это самый быстрый вид транспорта. Недостатком является 
ограничения на размеры и массу груза. Также аэропорты расположены в определенных 
местах, авиарейсы зависят от погодных условий. 

5. Трубопроводы. Этот вид транспортировки используется для доставки бензина, 
природного газа, угольной или древесной крошки в жидкой среде. Но эта транспортировка 
осуществляется очень медленно. 

Транспорт может оказывать огромное негативное влияние на окружающую среду: шум 
самолетов и автомобилей, выброс газов, истребление лесов для строительства дорог, 
загрязнение океанов и морей в результате повреждений танкеров, перевозящих нефть и т.п. 
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Актуальность данной статьи состоит в том, что трудовых споров в нашей стране не 

становиться меньше, а наоборот их число растет. Трудовые споры возникают при разных 
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экономических, юридических и социальных предпосылках. Каждый из этих элементов 
имеет тесную связь между собой, что в итоге образует конечную проблемную, 
конфликтную ситуацию при современном законодательстве. На протяжении длительного 
времени судебная статистика рассмотрения трудовых споров демонстрирует, что чаще 
всего исковые требования работников удовлетворяются. Однако это вовсе не означает, что 
«работник всегда прав». Зачастую первопричиной «поражения» работодателя в судебном 
процессе скрывается в недостаточном понимании значения требований закона. 

Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую промежуточное 
положение между экономическими категориями «население» и «совокупная рабочая сила». 
В количественном отношении в состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное 
население, занятое независимо от возраста в сферах общественного хозяйства и 
индивидуальной трудовой деятельности. В их состав включаются также лица 
трудоспособного возраста, потенциально способные к участию в труде, но занятые в 
домашнем и личном подсобном хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной 
службе. 

Любой хозяйствующий субъект основывается на трех видах экономических ресурсов - 
это основные производственные фонды, оборотные средства и трудовые ресурсы. Если 
основные производственные фонды и оборотные средства проблемы есть, но они могут 
решаться вне судебного процесса, то трудовых ресурсах не все так просто. Остановимся 
подробнее на последнем экономическом ресурсе. 

Под редакции Черненьковой Т. В. определение трудовых ресурсов как экономическая 
категория определяется трудоспособная часть населения страны, которая, обладая 
необходимым физическим и интеллектуальным развитием, способна производить 
материальные блага и услуги. 

Существует самые различные определения и оценки «трудовые ресурсы», в нашей 
статье мы ограничились, дав одно определение, такие авторы как Вечканова Г. С, Елисеев 
А.С, Ивасенко А. Г., Никонова Я. И. и другие авторы, также прописывают в своих учебных 
пособиях определение «Трудовые ресурсы», которые сводятся к основным положениям. 

Рассматривая трудовые ресурсы с позиции управления, они представляют собой 
производительную силу, количество, качество, уровень образования и профессионализм 
которой определяют трудовой потенциал страны. Поэтому столь важно обеспечивать 
качественное воспроизводство, создавать условия их всестороннего развития и 
предоставлять возможности наиболее полной реализации их способностей. 

Управление трудовыми ресурсами общества неразрывно связано с необходимостью 
учета всего многообразия интересов социальных групп и слоев, территорией и 
национальностей, регионов, отраслей, коллективов и личностей, нахождением 
эффективных форм и методов организации деятельности экономических субъектов. 
Экономика, находящаяся в режиме развития и обновления, требует постоянное 
совершенствование методов производства, принципов управления и использования 
трудовых ресурсов, то есть всей системе управления трудовыми ресурсами. 

Система управления трудовыми ресурсами – взаимодействие всех компонентов 
управления на различных уровнях, от государства до отдельного предприятия. Государство 
определяет состояние и развитие сдвигов в отраслевой структуре занятости, показателей 
воспроизводства и качественного состава населения, состояния трудообеспеченности 
регионов, использования рабочей силы. Таким образом, управление трудовыми ресурсами 



132

– сложная динамическая подсистема в общей системе управления экономической страны 
которая тесно взаимосвязана с производственно - технологической структурой хозяйства, 
институциональной структурой экономики и социальной структурой общества.  

В наше время часто возникают разногласия между трудящимися и работодателями. 
Возникают конфликты и трудовые споры. Конфликт в конфликтологии - это острое 
столкновение оппозиционных интересов, целей, взглядов, приводящее к противодействиям 
субъектов конфликта и сопровождаемое негативными чувствами с их стороны. Трудовые 
споры – это неразрешенные разногласия между работником и его работодателем по 
вопросам нормативных правовых актов и законов, содержащих нормы трудового права, 
трудового договора, коллективного договора, соглашения. Столкновение субъектов 
происходит в процессе их взаимодействия в общении, действиях, направленных друг на 
друга, и поведении. 

Несмотря на то что трудовые ресурсы изучаются в таких дисциплинах как экономика 
труда, кадровый и организационный менеджмент, конфликтология, психология, 
социология, правовое регулирование включая трудовой кодекс при этом, имея большую 
информацию, чем можно объяснить, что все регламентировано, прописано, изучено, тем не 
менее все равно возникают какие - то либо проблемы в трудовых ресурсах. Чем это 
определить и объяснить, проблему кадров. 

Часто трудовые споры появляются в результате нескольких причин. Обычно причиной 
трудовых споров является правонарушения в трудовой сфере. Само трудовое 
правонарушение еще не считается трудовым спором.  

Трудовые споры зачастую возникают из - за негативных факторов, вызывающих 
разногласия в связи с применением трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, условий договоров о труде, установлением новых или изменением 
существующих условий труда. Одни из них носят экономический, другие — социальный, 
третьи — юридический характер.  

К экономическим причинам можно отнести, финансовые трудности организаций, 
которые зачастую препятствуют полной и своевременной выплате заработной платы, 
предоставлению полагающихся работникам гарантий и льгот (например, молока на работах 
во вредных для здоровья условиях, лечебно - профилактического питания), отсутствие или 
недостаточность средств на охрану труда.  

Условия возникновения трудовых споров экономического характера порождают 
серьезные социальные последствия, которые, в свою очередь или в сочетании с 
экономическими последствиями, вызывают трудовые споры. Так, недостаток средств 
приводит к сокращению численности работников или ликвидации организации, к все 
растущей безработице. Высвобождаемые работники, отстаивая свое право на работу 
(рабочее место), нередко обращаются за разрешением трудового спора и защитой своих 
прав в судебные органы. 

К юридическим причинам можно отнести разногласия между работником (работниками) 
и администрацией по поводу трудового законодательства. Это — нарушения тех или иных 
прав работника или его обязанностей перед предприятием (например, при его 
материальной ответственности за причиненный ущерб), слабое знание работниками своих 
трудовых прав и обязанностей работодателей, способов защиты своих прав; нежелание 
соблюдать трудовое законодательство многими руководителями организаций, 
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должностными лицами администрации; слабая подготовленность профсоюзных лидеров, 
профсоюзных активистов к защите работников на основе трудового законодательства. 

К условиям социального характера относится, например, растущий разрыв в уровне 
доходов низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников, люди в погоне за 
заработком, сами не осознавая нарушают законы, каждый работник заинтересован в 
получении наиболее крупного вознаграждения за трудовую деятельность, при этом 
работодатель заинтересован в минимизации своих затрат и в большом объеме выполнения 
работ. 

Социальные причины тесно связаны с юридическими, приведем несколько примеров: 
 когда на предприятии возникает угроза или беда (производственная травма, смерть), 

и работники обращаются в суд; 
 не законное увольнение; 
 не законное понижение в должности и другие.  
С переходом на рыночную экономику государство потеряло монопольное право вести 

предпринимательскую деятельность и быть единственным работодателем. В результате 
этого возникла проблема создание и обеспечения исполнения законодательства о труде и 
защиты прав как работников, так и работодателей. 

В современной экономике интересы работодателя и работника часто не совпадают, что 
вызывает конфликт, источником которого могут являться невыплата и незаконное 
взыскание заработной платы, незаконное увольнение, не правильное составление и 
изменения в штатном расписании, не составление трудового договора, не отчисление 
денежных средств во внебюджетные фонды и т.д., а также его протекание и разрешение, 
требует законодательного регулирования.  

Данные конфликты возникают не только из - за не знания законов, но и за конфликтов 
интересов сторон. Изучая судебную практику, связанную с частными предприятиями 
различных организационно - правовых форм было выявлено, что зачастую не 
обеспечивается даже минимум трудовых гарантий работников. В нарушение ТК РФ 
трудовой договор не составляется, часто отсутствуют даже приказы о приеме на работу. 
Увольнения работников производятся с грубыми нарушениями трудового 
законодательства, задерживаются трудовые книжки и выплаты заработной платы, не 
говоря уже о пособиях и оплате за неиспользованный отпуск. Даже в случае выигрыша 
дела работником зачастую исполнение судебного решения невозможно ввиду отсутствия 
средств на расчетном счету предприятия и основных средств. Как правило, уставный 
капитал предприятий чисто номинален и не обеспечивает покрытие даже части 
взыскиваемых сумм.  

При возникновении конфликта трудового характера все участники процесса, а именно 
суды, судьи, следователи, адвокаты, представители сторон в своей деятельности опираются 
на следующие законодательные источники такие как: 
 Конституция РФ; 
 ТК РФ; 
 Гражданский процессуальный кодекс; 
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 
 Постановление Пленума Верховного Суда от 22 декабря 1992 года № 16 «О 

некоторых вопросах применения судами Российской Федерации законодательства при 
разрешении трудовых споров». 
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Давайте рассмотрим в экономические и юридические трудовые споры в диаграммах и 
графиках. С 1 января 2012 г. сроки судебного разбирательства могут быть увеличены, в 
связи с тем, что была добавлена помимо первой и кассационной инстанции, еще и 
апелляционная. [3] 

Впоследствии прохождения этих инстанций теоретически у сторон остается еще одна 
возможность, а именно оспорить решение в порядке судебного надзора в Верховном Суде 
РФ. В надзоре пересматривается относительно маленький процент дел. Предполагается, 
что процессуальные преобразования завершат процесс превращения Верховного Суда РФ в 
экстраординарного арбитра, который вмешивается в судебную практику лишь в крайних 
случаях и решает исключительно значимые правовые вопросы.  

Чтобы было понятнее, приведем статистику. Рассмотрим 1, 2 и 3 рисунок. 
 

 
Рис.1 Поступило дел в отчетном периоде по "Трудовым спорам" 

 

 
Рис.2 Трудовые споры по оплате труда 

 

 
Рис.3 Суммы, принуждённые к взысканию по удовлетворенным искам, включая 

моральный ущерб, млрд. руб. 
 
Если обратиться к судебной практике по рассмотрению трудовых споров, то можно 

наблюдать что с 2010 по 2014 год идет тенденция к снижению о поступлении дел, что 
говорит о соблюдении трудового законодательства. Самым большим числом 
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рассмотренных дел с вынесением решения было зафиксировано в 2010 году, и из них 864 
тыс. дел или 21 % было удовлетворенно и по принуждению взыскано по удовлетворению 
искам 22,0 млрд. руб. или 20 % включая моральный ущерб, а за первое полугодие 2011 г. – 
около 406 тыс. [3] 

По оплате труда так же наблюдается в 2010 году множество трудовых споров, из них 740 
тыс. дел или 20 % удовлетворения всех дел, и по принуждению было взыскано по 
удовлетворено 18,8 млрд. руб. 

За 2010 г. в кассационном порядке обжаловано 43,9 тыс. решений по трудовым спорам, в 
результате чего 7,9 тыс. решений (18 % ) отменены либо изменены. При этом 4836 дел 
были возвращены кассационной инстанцией на новое рассмотрение, т.е. отправлены для 
пересмотра в районный суд, в котором принималось первоначальное решение. За первое 
полугодие 2011 г. было обжаловано 19,5 тыс. решений по трудовым делам, из которых 3,1 
тыс. (16 % ) отменены либо изменены, а на новое рассмотрение в суд первой инстанции 
отправлены 1763 дела.  

Следовательно, процент отмены в вышестоящей инстанции решений по трудовым делам 
на 3,7 % выше чем по гражданским спорам в целом. В первом полугодии 2011 г. из общего 
числа обжалованных в кассационную инстанцию решений районных судов по 
гражданским делам (281,3 тыс.) отменены и измены около 14,3 % (40,1 тыс.). [1] 

В данном порядке надзора шанс добиться отмены решения невелик. Как правило, такое 
случается в случае ошибок в применении и толковании нормы закона, либо, когда спор 
покажется интересным для членов вышестоящего суда. Так, в 2010 г. из 281,8 тыс. всех 
обращений в надзорные инстанции, включая Верховный Суд РФ, рассмотрены 164,9 тыс., 
из которых только 6460 были направлены для рассмотрения в суд надзорной инстанции. 

Из переданных в суд надзорной инстанции 6,5 тыс. обращений удовлетворены лишь 5,4 
тыс. жалоб и представлений прокуроров. Таким образом, вероятность направления дела в 
суд надзорной инстанции составляет около 2,3 % , а вероятность принятия по обращению 
положительного решения составляет всего 1,9 % . 

В первой половине 2011 г. в суд надзорной инстанции было подано более 138 тыс. 
обращений, из которых были рассмотрены около 87 тыс. В результате отменены и 
изменены решения по 2016 гражданским делам (2,4 % ), из которых 918 отправлены на 
новое рассмотрение. 

Рассмотрев экономические и юридические трудовые споры, перейдем к социальным 
спорам. Как мы писали выше, социальные разногласия межу работниками и 
руководителями бываю множество и все они различны. Первым, рассмотрим общее 
количество несчастных случаев на производстве, который представлен на рисунке 4.  

 

 
Рис.4 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой 

трудоспособности (на один рабочий день и более и со смертельным исходом). 
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Из диаграммы мы можем наблюдать, что тенденция несчастных случаев на производстве 
идет к снижению. В данном рассмотренном нами периоде, в 2005 году было множество 
зафиксированных несчастных случаев на производстве, которая составила 26 % . [1] 

Рассмотрим производственный травматизм, который происходит зачастую на 
предприятиях среди мужчин и женщин на рисунке 5. 

 

 
Рис.5 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве,  

среди мужчин и женщин. 
 
Как мы видим из диаграммы, мужчины больше подвержены на производстве 

травматизму, чем женщины. На наш взгляд это объясняется тем, что мужчины работают в 
сложных и опасных отраслях экономики, а женщины в безопасных и удобных условиях 
труда. 

Еще одним довольно распространенным социально - трудовым спорам является 
незаконное увольнение. Незаконным увольнением являются случаи, когда работодателем 
нарушается сама процедура увольнения или, когда работодатель увольняет работника 
руководствуясь мерами дисциплинарных взысканий, но не имея при этом законных 
оснований, либо по основаниям, которых не было в действительности. В последнее время 
очень много случаев увольнения по причине сокращения штата, но сама процедура 
сокращения не была проведена. Согласно судебной статистике незаконное увольнение 
является самым распространённым трудовым спором, но даже несмотря на это, до сих пор 
относится к самой тяжелой категории дел.  

Социально - экономическая обстановка в России 2015 года по степени общей 
напряженности трудовых отношений определяется нами как кризисная. В течение года 
Научно - мониторинговым центром зарегистрировано 156 значимых социально - трудовых 
столкновений, которые сопровождались забастовками, остановками работы, митингами и 
другими протестными действиями. Информация о них вышла за пределы предприятий, эти 
столкновения влияли на социальную обстановку в регионах. [4] 

Напряженность в сфере трудовых отношений в последние три года росла: в 2015 году 
зафиксировано конфликтов на 11 % больше, чем в 2014 году, и на 23 % больше, чем в 2013 
- м. Заметной сезонности или цикличности мы не отмечаем, но первые девять месяцев 2015 
года стали наиболее конфликтным периодом. 

Список регионов с наибольшим числом трудовых споров претерпел некоторые 
изменения. К количеству постоянных “антилидеров”, которыми являлись Свердловская 
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область, Приморский край, Москва, Санкт - Петербург и Челябинская область, добавились 
Республика Хакасия, Иркутская область и Забайкальский край. Можно сказать, что 
географическая локализация конфликтных предприятий определяется распределением 
производительных сил, заложенным еще в советское время, но ведущую роль все же играет 
отраслевая принадлежность предприятия. 

Развитие социально - трудовой ситуации в 2015 году показала ряд проблем, которые 
ранее не были так заметны: 

1) Возросло число социально - трудовых конфликтов, протекающих вне поля трудового 
законодательства. Для решения экономических вопросов все чаще применяются рычаги 
общественно - политического давления, в споры активно включаются органы власти. 
Наиболее эффективными инструментами оказываются: забастовка; угроза уголовного 
преследования недобросовестных работодателей; вмешательство прокуратуры. 

2) Увеличивается количество социально - трудовых конфликтов на предприятиях, где 
нет профсоюзов.  

3) Работодатели в бюджетной сфере (управленцы, нанятые органами муниципальной и 
региональной власти) чаще, чем в частном секторе, прибегают к произволу, оказывают 
давление на работников, срывают выполнение коллективных договоров и соглашений или 
уклоняются от их заключения, грубо игнорируют нормы трудового законодательства. [4] 

Несомненно, решение перечисленных проблем должно стать заботой социальных 
партнеров и законодателей в скором будущем, так как самопроизвольное развитие этих (и 
сходных с ними) тенденций приведет к укреплению неправовых инструментов 
регулирования трудовых отношений, снижению предпринимательской активности и 
количества рабочих мест. Результаты экономического кризиса могут быть преодолены в 
течение двух - трех лет, а вот деградация социально - трудовых отношений будет 
препятствовать подъему экономики гораздо дольше. Для возобновления доверия между 
участниками рынка труда могут уйти годы. Сторонам социального диалога стоит 
проанализировать опыт урегулирования социально - трудовых конфликтов, накопленный в 
2013 - 2015 годах, и вписать положительно зарекомендовавшие себя механизмы в систему 
социального партнерства, исходя из циклической повторяемости кризисов. 

Анализ причин, состава участников, динамики конфликтов и общей экономической 
ситуации в регионах и отраслях позволяет прогнозировать рост числа социально - трудовых 
конфликтов на 10 - 15 % в первом полугодии и в четвертом квартале текущего года. 
Территориальное размещение конфликтов останется без существенных изменений. 
Основными очагами напряженности будут Центральный, Уральский, Сибирский и 
федеральные округа, весьма ожидаем рост числа конфликтов в Северо - Западном, 
Приволжском и Южном федеральных округах. В отраслевом разрезе особых изменений не 
произойдет, наиболее конфликтными остаются предприятия обрабатывающей 
промышленности, пищевой промышленности, металлургии, транспортные. Источником 
конфликтов по - прежнему будет оставаться бюджетная сфера, где весьма вероятен рост 
протестных выступлений. 

Конфликты в экономике будут протекать в более острой форме, забастовки станут 
проводиться чаще. Количество участников социально - трудовых конфликтов умеренно 
возрастет. Потери рабочего времени от митингов, забастовок, отказов от исполнения 
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трудовых обязанностей в целом по экономике в этом году могут приблизиться к 100 тыс. 
человеко - дней. 

Количество трудовых споров возросло с экономическим кризисом. Многие работники 
стали обращаться в суд из - за того, что задерживают заработную плату или пытаясь 
восстановится на работе. Помимо этого, большинство работников после выигрыша дела о 
восстановлении на работе увольняются, получив компенсацию от работодателя. Число 
трудовых споров увеличилось благодаря тому, что возросла юридическая грамотность 
среди населения. 

Основываясь на интервью Председателя Федерации независимых профсоюзов России 
М.В. Шмаков рассказал «Трибуне» о защите трудящихся, и ответил на вопрос: «В каких 
отраслях работники наиболее часто конфликтуют с работодателями?» 

Из его слов следовало что, говоря об отраслевом распределении социально - трудовых 
конфликтов, «наиболее конфликтной» отраслью на сегодняшний день являются 
обрабатывающие производства, на которые в прошлом году пришлись 45 конфликтных 
ситуаций, как мы видим на рисунке 6, то есть почти треть от их общего числа (на 
транспорте – 21, в здравоохранении – 16, в добывающей промышленности – 9). 

 

 
Рис. 6 Конфликтные отрасли экономики 

 
В обрабатывающих отраслях главные проблемы сосредоточены в 

металлообрабатывающей промышленности, также есть трудности в строительстве, в 
сборочных производствах, автомобильной и деревообрабатывающей промышленности. [2] 

Как отметил М.В. Шмаков: «Из 122 социально - трудовых конфликтов в 2013 году в 43 
случаях это были забастовки, то есть количество забастовок в общей массе социально - 
трудовых конфликтов в 2013 году составляет 35 процентов. Забастовки проходили на 
транспорте (14), в обрабатывающих отраслях (7), в жилищно - коммунальном хозяйстве (5), 
в здравоохранении (5) и в других отраслях. Из диаграммы (рис.7) мы можем наблюдать, что 
самой конфликтной отраслью является транспортная - 45 % конфликтных ситуации. 

 

 
Рис.7 Забастовки в общей массе социально - трудовых конфликтов 
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Из вышеизложенного мы можем сделать выводы, что количество трудовых споров в 
ближайшее время не будет уменьшена, так как экономическое состояние в стране на 
данном этапе сложно назвать стабильным. По мимо этого мы можем наблюдать подъем 
юридической грамотности населения, что в конечном итоге положительно скажется на 
экономическом развитии нашей страны. [2] 

Из наиболее значимых причин выражены экономические, социальные и юридические. С 
юридической точки зрения повышение эффективности защиты работников представляется 
возможным и в данный момент подобное движение уже осуществляется. В первую очередь 
это улучшение правовых норм и заполнение пробелов законодательства. Как известно, в 
законодательстве о труде постоянно происходят обновления и существенные поправки в 
ТК РФ. Огромная подготовительная работа осуществляется по разработке концепции 
самостоятельного судопроизводства по трудовым делам, а именно подготовлен проект 
Федерального закона «О поэтапном создании специализированных судов по трудовым 
делам», разрабатывается концепция Трудового процессуального кодекса. Принимая в 
расчет особенностью трудовых дел, а также все те кадровые, финансовые и прочие 
проблемы, которые всегда испытывают суды общей юрисдикции, представляется 
целесообразным выделение трудового судопроизводства из общей массы гражданских дел. 
Если такие специализированные трудовые суды действительно будут созданы и 
укомплектованы квалифицированными судьями — специалистами в области трудового 
права, есть все основания рассчитывать на существенное повышение качества 
рассмотрения трудовых споров, а следовательно — повышение доверия граждан. И 
благодаря этому, вероятно, снизится число неразрешенных конфликтов, которые работник 
сможет разрешить цивилизованным путем в специализированном суде по трудовым 
спорам. 
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В статье рассматриваются различные подходы современных авторов к определению 

риска предприятия, сравниваются позиции ученых относительно управление рисками. 
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Хозяйственные решения в деятельности предпринимательских организаций приходится 
принимать в условиях неопределенности, когда необходимо выбирать направление 
действий из нескольких возможных вариантов, осуществление которых сложно 
спрогозировать. Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, связан с 
множеством условий и факторов, которые приводят к положительному или 
отрицательному результату принятых индивидуумами решений.  

На необходимости оценки рисков предприятия акцентируют внимание зарубежные и 
отечественные ученые. Вопрос предпринимательских рисков, методов их оценки и 
нейтрализации исследуется в работах таких экономистов, как И.Т. Балабанов [1], И.С. 
Грабовский [2], Г. Б. Клейнер [4], М.Г. Лапуста [5] и др.  

Опубликованные работы касаются отдельных важных аспектов управления рисками 
предприятия. Анализ этих научных работ позволил изучить наиболее важные вопросы 
определения сущности, состава показателей риска и методов его оценки, механизмов 
управления риском. Однако следует отметить, что большинство работ, как отечественных, 
так и зарубежных специалистов, сводятся, как правило, к задаче управления финансовыми, 
инвестиционными или страховыми рисками. В данной статье проблема рисков 
предприятия рассматривается с более общих позиций. 

Комплексным и всесторонним подходом к рассмотрению проблемы рисков предприятия 
отличаются работы последних лет. Так, в экономической литературе широко 
распространено определение риска как потенциала реализации неожиданных негативных 
последствий какого - либо события. Подобная точка зрения разделяется многими 
отечественными и зарубежными учеными (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Определение понятия «риск» в экономической литературе 
Автор Определение  

Клейнер Г.Б. [4] Риск - это опасность наступления непредвиденных и 
нежелательных для субъекта последствий его действий 

Грабовский И.С. [2] Риск - вероятность (угроза) потери предприятием части своих 
ресурсов, недополучения доходов или появления 
дополнительных расходов в результате осуществления 
определенной производственной и финансовой деятельности 

Лапуста М.Г. [5] Риск в предпринимательстве - это вероятность того, что 
предприятие несет убытки или потери, если намеченное 
мероприятие (управленческое решение) не осуществится, а 
также если были допущены просчеты или ошибки при 
принятии управленческих решений 

Дубров А. М. [3] Под риском предприятия понимается вероятность 
возникновения неблагоприятных финансовых последствий в 
форме потери дохода или капитала в ситуации 
неопределенности условий осуществления его финансовой 
деятельности 

Хохлов Н. В. [7] Риск - событие или группа родственных случайных событий, 
наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском 

Балабанов И.Т. [1] Рассматривает риск как экономическую категорию: риск - это 
событие, которое может произойти или не произойти. В 
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случае наступления такого события возможны три 
экономических результата: отрицательный (проигрыш, 
ущерб), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, доход) 

Райзберг Б.А. [6] риск присущ подавляющему большинству хозяйственных 
решений. Необходимыми условиями его существования 
является неопределенность условий и последствий принятия 
решений, управляемость экономической системы и 
заинтересованность в результатах ее функционирования со 
стороны лица, принимающего решение 

 
Вопросы, связанные непосредственно с рисками предприятия и его оценкой, 

рассмотрены М.Г. Лапуста [5] Райзбергом Б.А. [6] и другими. Есть публикации, 
характеризующие риски промышленных предприятий, коммерческие риски торговых 
предприятий, риски банковской деятельности, риски операций с ценными бумагами, 
кредитные риски, риски внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Исходя из анализа различных взглядов на сущность риска, представленных в этих 
работах, позиции авторов можно разделить на несколько условных групп:  

 - группа сторонников классической или неоклассической теории риска;  
 - группа ученых, определяющих риск, исходя из предмета исследований;  
 - группа ученых, дающих комплексное определение риска, отталкиваясь от сути 

феномена риска и его сложной природы. 
Можно выделить ряд работ, в которых при определении риска выделяются такие его 

характерные черты, как опасность, возможность неудачи или выигрыша, неопределенность 
результата. Однако, они не охватывают всего содержания экономического риска, поскольку 
авторы ставят целью рассмотрение конкретного проявления риска в определенной 
предметной области – в области финансов, инвестиций, страхования, в банковском деле и 
других специфических областях. 

В литературе по экономике и теории бизнеса, а также в практике частного 
предпринимательства часто можно встретиться с терминами «высокий риск» или «низкий 
риск», когда речь идет о разных уровнях риска. Уровень риска зависит от соотношения 
масштаба ожидаемых потерь (убытков) к объему имущества предпринимателя или фирмы, 
а также от вероятности наступления убытков. Под свободными от риска инвестициями 
понимают такие инвестиции, когда вероятность наступления убытков близка к нулю, а 
размер убытков по отношению к имеющемуся имущества невелик. 

Под рискованной ситуацией следует понимать определенную степень градации 
неопределенности нахождения среды в одном из состояний заданного множества, которой 
владеет субъект управления (менеджер) в момент принятия решения. 

Таким образом, рискованной ситуации присущи следующие основные условия:  
 - наличие неопределенности;  
 - наличие альтернатив и необходимость выбора одной из них (отказ от выбора также 

является разновидностью выбора);  
 - заинтересованность в результатах;  
 - возможность оценить имеющиеся альтернативы – принять решение. 
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Таким образом, риск как экономическая категория – событие, которое может произойти 
или нет. Объективная неопределенность деятельности предприятий в рыночных условиях 
обусловливает наличие предпринимательских рисков, вследствие которых значительно 
усложняется или исключается достижение поставленной цели. 
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Управление представляет собой осознанную целенаправленную деятельность человека, с 

помощью которой он упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы внешней 
среды — общества, живой и неживой природы, техники. С развитием производительных 
сил общества, сопровождающимся разделением труда, расчленением его на части, возникла 
объективная необходимость координировать эти процессы в организованных системах 
(народное хозяйство). Управление является, обязательным элементом любой формы 
организации коллективной деятельности людей, а также технических и технологических 
систем. При комплексном, системном подходе под управлением следует понимать 
целенаправленную деятельность аппарата управления в социально - экономической 
системе, связанную с осуществлением специфических функций (планирования, 
организации, регулирование, координация, мотивация, контроль) на основе познания и 
использования объективных законов и закономерностей, присущих производству, в 
интересах постоянного повышения его эффективности.  
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Управленческий труд в общественном производстве - процесс управления коллективом, 
осуществляемый руководителями, специалистами и техническими исполнителями, 
ориентирован на согласование, регулирование, учет и контроль производственной 
деятельности. 

Труд профессионалов сельскохозяйственного профиля многообразен, сложен и очень 
специфичен. В сельхозпредприятиях он употребляется нерационально. Значимая часть 
рабочего времени агрономов, зоотехников и инженеров не связана с производственной 
деятельностью. Так, по статистике в опросных анкетах 52 % профессионалов этого 
профиля отметили, что они могут в любое время «оторваться» от выполнения собственных 
обязанностей. 

Данные свидетельствуют о том, что рабочее время употребляется ими нерационально. 
Это разъясняется, в конечном счете, отсутствием настоящей цели затраченного времени. 
Большая часть управляющих и профессионалов не скрывали, что их работа имеет 
административный характер, а оплата труда строго регламентирована и слабо увязана с 
конечными плодами, так как отсутствует материальная заинтересованность в их 
достижении. 

Далее рассмотрим особенности труда работников аппарата управления: 
1. большая степень самостоятельности работников аппарата управления по сравнению 

с работниками физического труда в вопросах установления последовательности работ в 
течение рабочего дня; 

2. наличие элементов творческого труда, которые почти невозможно измерить; 
3. сезонность сельскохозяйственного производства обуславливает определенные 

трудности в планировании и оперативном управлении, а также в равномерной загрузке 
работников аппарата управления по календарным срокам; 

4. большое разнообразие по характеру и содержанию выполненных одним 
руководителем или специалистом управленческих работ, незначительную повторимость 
многих операций и многообразия решаемых задач; 

5. необходимость использования непрерывно поступающей информации, не 
позволяющей заранее предвидеть и установить весь комплекс управленческих операций, их 
четкое содержание и порядок выполнения; 

6. трудность определения степени интенсивности труда, отсутствие резко выраженных 
признаков расхода энергии труда; 

7. большая сложность управленческого труда, которая требует в отдельных случаях 
коллективного решения; 

8. способность работников аппарата управления воздействовать на производственный 
процесс не прямо, а через отдельных производителей; 

 9.нельзя оценить труд работников аппарата управления количеством производимой 
продукции. Исключение составляют только отдельные работы, результаты которых 
поддаются количественному измерению (счетно - вычислительные, чертежно - 
графические и другие). 

Рассмотренные характерные особенности управленческого труда представляют 
определенные требования к его работникам. К их числу относятся компетентность, 
деловитость, умение управлять, высокие моральные качества. 

Компетентность предполагает наличие у работника специального образования, знаний и 
опыта, соответствующих занимаемой должности. 

Деловитость – это качество работника знать порученное дело не вообще, а конкретно, в 
деталях: быть целеустремленным, обладать способностью принимать правильное решение, 
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наилучшим образом отвечающее данным конкретным условиям, выполнять или 
организовывать выполнение этого решения. 

Умение управлять предполагает, во - первых, знание теоретических основ организации и 
управления; во - вторых, умение практически или пользоваться при управлении 
коллективами людей. 

Труд работников аппарата управления является составной частью совокупного труда, по 
своей социально - экономической сущности есть труд производительный. 

Повышение эффективности управленческого труда является важнейшей составной 
частью, а в ряде случаев и определяющей в повышении эффективности общественного 
производства. 

В настоящее время основным путем повышения эффективности управленческого труда 
является внедрение научной его организации. 
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Финансовые результаты компании определены в следующей таблице. 
Показатель Сумма, 

тыс.руб. 
Абсолютн

ое 
отклонени

е 

Удельный 
вес, %  

Относите
льное 

отклонени
е, %  

Темп 
роста, %  

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

Выручка 45057
6 

30641
5 

144161 100 100 0 1,4704763
15 

Себестоимость 42921
8 

28136
6 

147852 95,2
6 

91,8
3 

3,43 1,53 

Валовая 
прибыль 

21358 25049  - 3691 4,74 8,17  - 3,43 0,85 

Управленчески
е расходы 

19987 20445  - 458 4,44 6,67  - 2,24 0,98 

Прибыль от 
продаж 

1371 4604  - 3233 0,30 1,50  - 1,20 0,30 

Прочие доходы 1359 228 1131 0,30 0,07 0,23 5,96 
Прочие 
расходы 

1726 1491 235 0,38 0,49  - 0,10 1,16 

Прибыль до 
налогообложен
ия 

1004 3341  - 2337 0,22 1,09  - 0,87 0,30 

Текущий налог 
на прибыль 

277 797  - 520 0,06 0,26  - 0,20 0,35 

Чистая 
прибыль 

727 2544  - 1817 0,16 0,83  - 0,67 0,29 

 
Из анализа видно, выручка существенно выросла, однако с ней вместе выросла 

себестоимость, причем темпы роста последней больше, поэтому в конечном итоге при 
относительной сохранности остальных доходов и расходов чистая прибыль уменьшилась. 
Увеличение выручки и себестоимости связано с увеличением деятельности компании (за 
2015 год компания стала обслуживать 5 новых жилищных комплексов). Отметим, что при 
этом компании все равно имеет чистую прибыль, пусть и не сравнимую с размером 
кредиторской задолженности.  

В 2015 году коэффициент соотношения доходов и расходов составил 1,02; 2014 году – 
1,01. Деятельность компании является эффективной: доходы покрывают расходы, 
динамика является положительной. Расширение деятельности дало позитивный эффект. 
Определим деловую активность предприятия.  

 
Показатель За 2015 год За 2014 год 

1. Коэффициент общей оборачиваемости 0,73 0,73 
2. Период оборачиваемости активов 499,66 500,75 
3. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 0,75 0,76 
4. Период оборачиваемости оборотных активов 486,94 480,44 
5. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 28,70 17,97 
6. Период оборачиваемости внеоборотных активов 12,72 20,31 
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7. Коэффициент оборачиваемости основных средств 28,70 17,97 
8. Период оборачиваемости основных средств 12,72 20,31 
9. Коэффициент оборачиваемости запасов 21,62 17,67 
10. Период оборачиваемости запасов 16,88 20,66 
11. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

1,16 1,04 

12. Период оборачиваемости дебиторской задолженности 315,88 351,56 
13. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

1,07 1,06 

14. Период оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

339,59 343,36 

 
Выводы:  
 оборотные активы обладают низкой оборачиваемостью, в отличие от внеоборотных 

активов. Также высокой оборачиваемостью обладают основные средства. 
 подтверждено предположение из сравнительно - аналитического баланса, оборот 

кредиторской и дебиторской задолженности очень низок. Это говорит о проблемах с 
расчетом с дебиторской и кредиторской задолженностью, с одной стороны, а с другой – о 
том, что организация ведет долгосрочную деятельность и оказывает свои услуги 
покупателям в течение длительного времени и наоборот. Это подтверждается спецификой 
деятельности компании в области многофункционального обслуживания домов и офисов 
 резких изменений в оборачиваемости за исследуемые периоды не произошло.  
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Производство маслосемян подсолнечника является одной из масштабных подотраслей 
масложирового комплекса России. Рынок подсолнечника как субрынок масличных 
представляет собой товарно - сырьевой рынок, имеющий развитые межотраслевые связи. 
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Это своего рода сфера товарного обмена, являющаяся определенной формой связи 
товаропроизводителей. Основные задачи предприятий, занятых возделыванием 
подсолнечника заключаются в получении прибыли, выполнении договорных обязательств 
по реализации продукции и обеспечении кормами животноводства.  

Проведенные исследования [1,2] показали, что рынок семян подсолнечника является 
национальным, т.к. изменения посевных площадей, урожайности и цен в большинстве 
регионах идентичны общероссийским тенденциям. На формирование цены оказывают 
влияние различные факторы, которые, действуя в комплексе, усиливают или нейтрализуют 
действия друг друга. Одним из важных факторов является уровень концентрации 
производства. В настоящее время на рынке масложировой продукции России присутствуют 
не более десяти крупнейших компаний (таблица 1), среди которых лидирующее положение 
занимает относительно небольшое количество: «Юг Руси», «Астон», «Солнечные 
продукты», «ЭФКО», Bunge. На долю этих «подсолнечных олигополий» приходится более 
60 % от общего объема рынка подсолнечника. Каждая из этих компаний представляет 
собой вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся 
на растениеводстве, производстве и реализации растительных масел и продуктов на их 
основе. Подразделения компаний обеспечивают выполнение полного цикла работ: от 
производства, закупки и переработки сырья до реализации готовой продукции. Лидерами 
по объему производства сырого подсолнечного масла являются ГК «Юг Руси» и 
«Солнечные продукты».  

 
Таблица 1. Характеристика крупных масложировых компаний 

Компания Сфера деятельности Регионы присутствия в 
России 

Доля рынка по 
стоимостному 
выражению, %  

ГК «Юг 
Руси» 

Производство и 
реализация 
масложировой 
продукции, 
мукомольной 
продукции 

Ростовская, 
Воронежская,Волгоградская 
области, Краснодарский 
край 

30,88 %  

ОАО 
«ЭФКО» 

Производство и 
реализация 
масложировой, 
мыловаренной и 
молочной продукции 

Белгородская,Воронежская 
области, Краснодарский 
край, Москва 

18, 36 %  

ГК 
«Солнечные 
продукты» 

Производство и 
реализация 
масложировой, 
мыловаренной 
продукции 

Московская,Саратовская, 
Новосибирская области, 
Краснодарский край 

22,2 %  

ОАО 
«Астон» 

Производство и 
реализация 
масложировой 

Ростовская и Рязанская 
области 

9,2 %  
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продукции, пищевых 
ингридиентов (патока, 
крахмал) 

ООО 
«Бунге 
СНГ»  

Производство и 
реализация 
масложировой, 
мукомольной 
продукции. 
Переработка сахарного 
тростника и реализация 
сахара и этанола; 
Производство и 
продажа удобрений; 
топливных брикетов 

Воронежская, Ростовская 
области, Краснодарский 
край 

10,46 %  

Жемчужина 
Поволжья 

Производство и 
реализация 
масложировой 
продукции 

Воронежская область < 1 %  

Cargill Производство и 
реализация 
масложировой 
продукции, средств 
защиты растений и 
удобрений 

Тульская, Тюменская 
области 

3,9 %  

ГП «Янта» Производство и 
реализация 
масложировой, рыбной, 
мясной, 
растениеводческой 
продукции 

Иркутская, Амурская, 
Читинская области, 
Бурятия, Забайкальский 
край 

1,1 %  

ГК «Нэфис» Производство и 
реализация 
масложировой 
продукции,  
бытовой химии. 

Республика Татарстан 2,2 %  

ГК «Юг 
Сибири» 

Производство и 
реализация 
масложировой 
продукции. 

Алтайский край, Омская 
область 

< 1 %  

Источник: составлено авторами на основе офиц.сайтов компаний и данных Росстата 
 
Основная доля производства маслопродуктов приходится на маслоэкстракционный 

завод «Юг Руси», который производит до 30,88 % всего подсолнечного масла. По нашему 
мнению, следует также отметить, что в структуре производства практически все компании 
являются отечественными за исключением ООО «Бунге СНГ», которую в России 
представляет подразделение крупной транснациональной компании Bunge Limited и 
компании Gargill, представляющей интересы одноименной американской 
продовольственной компании. Примечательно и то, что в основной массе МЭЗы 
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расположены в областях, которые являются источниками сырья, что позволяет выделить 
такие регионы - лидеры, как Краснодарского край, Ростовская, Белгородская, Саратовская и 
Воронежская области. Данное распределение позволяет обеспечить доступность сырья и 
отсутствие высоких издержек на его транспортировку. Заметим также, что указанные 
компании не только производят продукцию, но и имеют в своем составе широкую 
дистрибьюторскую сеть, посредством которой реализуют свою продукцию.  

Специфической особенностью деятельности «подсолнечных олигополий» является тот 
факт, что помимо собственного производства, они скупают семена подсолнечника у мелких 
товаропроизводителей, а готовую продукцию реализуют через собственные 
дистрибьюторские сети и торговые дома. [3] Таким образом, на переработку маслосемена 
поступают в основном от посредников (трейдеров) и лишь частично - от непосредственных 
товаропроизводителей. Еще одной характерной особенностью современного внутреннего 
рынка маслосемян является его непрозрачность - практически отсутствуют сделки, 
заключаемые на биржах. При таких условиях реализации сельскохозяйственные 
товаропроизводители устраняются от активного влияния на конъюнктуру рынка семян 
подсолнечника.  

Коэффициент концентрации производства как показатель, характеризующий степень 
монополизации рынка также свидетельствует о том, что в среднем 61,4 % объема продаж 
подсолнечного масла приходится на долю десяти крупнейших фирм, в то время как на 
долю одного предприятия приходится в среднем 12 % объема продаж. Данные таблицы 2 
свидетельствуют о неравномерном распределении суммарного числа крупных фирм в 
общем объеме продаж на данном рынке. 

 
Таблица 2. Коэффициент концентрации производства подсолнечника 

 Коэффициенты концентрации 
производства продукции по видам 
продукции (в соответствии с 
ОКПД) 
2011 2012 2013 2014 2015 

проце
нт 

Масло 
подсолнечное 
нерафинирован
ное и его 
фракции 

По 10 - ти 
предприятиям 

Тонна 74,03 57,92 57,09 54,44 54,34 

По 1 - му 
предприятию 

Тонна 14,28 11,75 11,31 11,93 8,93 

По 3 - м 
предприятиям 

Тонна 38,01 27,65 25,73 26,88 23,31 

Источник: Росстат 
 

Очевидно, что масложировой комплекс России отличается высокой степенью 
монополизации. Ситуацию усугубляет финансовая нестабильность, ставшая следствием 
серии разноуровневых экономических кризисов. Последствия ее весьма серьезны: 
коммерческие банки не выдают кредиты малым предприятиям и частным фермерам. 
Замедлилась, столкнувшись с большим количеством препятствий, реализация 
Государственной программы развития сельского хозяйства. В результате большая часть 
сельхозпредприятий не имеет возможности закупать высококачественные семена элиты и 
первых репродукций.  

Исправить сложившуюся ситуацию, по нашему мнению, можно только путем 
эффективного государственного регулирования цен на аграрно - продовольственном рынке 
и взвешенной государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 
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настоящее время государство не может в достаточной степени регулировать экспорт семян 
подсолнечника и продуктов его переработки путем введения экспортных квот. 
Существующая экспортная пошлина на вывоз подсолнечника в условиях вступления в 
ВТО неуклонно снижается, что в конечном итоге не позволит лимитировать вывоз семян 
масличных культур в момент сокращения поставок сырья на перерабатывающие 
предприятия внутреннего рынка. Экспорт становится все более предпочтительным 
направлением деятельности маслодобывающих предприятий, которые благодаря 
занижению закупочных цен на семена подсолнечника получают значительные 
дополнительные доходы от экспортных операций.Таким образом, позиции 
перерабатывающих предприятий остаются незащищенными, а это при нарастающем 
излишке мощностей стимулирует дефицит сырья на рынке. Все это под влиянием 
возрастающего спроса на подсолнечник со стороны мирового рынка формирует и будет 
формировать в дальнейшем высокую цену подсолнечника на внутреннем рынке России.  
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политики. Авторы рассматривают возможность сокращения дефицита бюджета, как со 
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В последние годы, наблюдая за дискуссиями по поводу бюджета и непосредственно за 
его формированием и исполнением невольно приходишь к выводу, что ни прежние 
кризисы, ни нынешнее сложное положение страны чиновников от власти ничему не учат. 
Складывается впечатление, что правительство функционирует по принципу «авось само 
рассосется», просто ждут повышения цен на энергоносители, и последняя инициатива о 
возможности сокращения добычи нефти в РФ укрепляют нас в этом мнении. Все прекрасно 
понимают, что «слезть с нефтяной иглы» нашей экономике позволят только глубокие и 
кардинальные реформы в реальном производстве, но ясно и то, что быстрых результатов 
ждать не приходится. Наше правительство, имея в своем распоряжении известный набор 
государственных мер, крайне неэффективно пытается минимизировать дефицит 
государственного бюджета. Еще до введения антироссийских санкций наш бюджет 
испытывал определенное напряжение вследствие отсутствия экономического роста, 
значимой инфляции, перегруженности бюджета социальными обязательствами, а за тем 
обозначился все нарастающий дефицит. Согласно здравой экономической логике во время 
нарастающего кризиса следует снижать налоги и увеличивать государственные 
трансферты. Но если до этого у нас мало что было сделано для развития бизнеса не в 
топливно – энергетическом комплексе, то малое количество субъектов налогообложения в 
бизнесе при снижении налоговых ставок мало что даст для увеличения доходной части 
бюджета. Пошли проверенным путем вводим дополнительное налогообложение 
(«затюканный» малый бизнес облагается торговым взносом, вводится транспортный 
платеж для грузовиков «Платон», выросшая кадастровая стоимость недвижимости 
приводит более высоким налогам на имущество и т.д.). С 2013 года идет дискуссия - 
вводить ли налог на неработающих граждан.  

Обязательно следует отметить, что у нас достаточно большое количество квазиналогов, 
это как бы и не налоги в прямом смысле этого слова, но они постоянно растут и 
опустошают наши кошельки точно также как и привычные всем налоги. Речь идет о 
перманентно растущих с благословения власти тарифов ЖКХ, энерго - и транспортных 
тарифов. Если к этому присовокупить псевдо бесплатное образование и здравоохранение, 
то во весь рост встает противоречие между желанием снизить дефицит бюджета за счет 
роста налогов и снижением платежеспособности населения (которое именно во время 
кризиса следует максимально поддерживать). Мало того, что падает реальная заработная 
плата, заморожена накопительная часть песий, так еще и высокие налоги вынуждают 
бизнес к сокращению объемов производства, высвобождению работников, а, 
следовательно, к еще большему снижению платежеспособного спроса населения. Ко всему 
прочему наш родной Центробанк добивает политикой дорогих денег. Многие экономисты 
еще до кризиса предлагали заморозить налоги на несколько лет, чтобы возникло 
достаточное количество субъектов особенно малого и среднего бизнеса. И только сейчас 
мы слышим от министра финансов А.Г. Силуанова обещание, в течение ближайших трех 
лет не менять законодательно налоговую систему. Но это уже не добавляет оптимизма, мы 
помним о квазиналогах. При отсутствии действенных мер по исправлению ситуации с 
макропоказателями, время от времени всякие минимально позитивные процессы с пафосом 
объявляются результатом деятельности правительства. Например, последнее повышение 
потребительского спроса случилось из - за резкого падения рубля (вопреки, а не вследствие 
проводимой экономической политике), люди «бегут» от обесценивающихся денег 
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вкладывая их в товары, но это быстро закончилось. Чувство неуверенности в завтрашнем 
дне, на фоне падающих реальных доходов значительно сократило потребительский спрос. 

Кстати говоря, налоговая система требует серьезных изменений, просто сейчас очень 
глубокий кризис, и делать это нельзя, время упущено. Нынешняя налоговая система - 
воплощение произвола бюрократов, репрессивных, а не мотивационных методов 
управления. Давно пора было менять плоскую шкалу налогообложения на прогрессивную, 
смеем надеяться, русские нувориши в обозримом будущем осознают, что богатые платят 
больше за стабильность и собственную безопасность в нашей стране. Противники перехода 
к прогрессивному налогообложению прогнозируют массовое сокрытие доходов, но сейчас 
тоже скрывают, а вообще это вопрос разумности повышающихся ставок, и эффективности 
работы налоговых органов. Кроме того, настала пора пересмотреть точку зрения на 
регрессивный налог на заработную плату. На сегодняшний день социальный налог с 
высоких зарплат ниже, чем с низких и средних: с рубля низкой зарплаты все налоги 43 коп.; 
со средней – 28 коп.; с высокой – 13 коп. и меньше. Изначально предполагалось, что 
регрессивный налог будет способствовать формированию среднего класса – не получилось, 
нужны системные изменения.  

На наш взгляд, и без роста налогов на сегодняшний день есть реальные, а главное 
дающие быстрый результат возможности пополнить доходную часть бюджета. Речь идет о 
рациональном использовании бюджетных средств. Ради спасения банковской системы еще 
в 2014 году в нее было направлено около 1 трлн. рублей, но в экономику они в полной мере 
не были инвестированы, по данным Счетной палаты свободный остаток из этой суммы – 
883 млрд. рублей вероятнее всего использовался банками для спекулятивных операций на 
финансовых рынках. Следует серьезно провести ревизию государственных программ, под 
которые выделены деньги, а инвестиций в ближайшее время не предвидится. Например, в 
2014 году было образовано Агентство кредитных гарантий, главной задачей которого 
являлось предоставление гарантий под коммерческие кредиты субъектам малого бизнеса. 
Из бюджета этой структуре на реализацию столь актуальной и благородной задачи было 
переведено 50 млрд. рублей. В итоге до середины 2016 года на вышеозначенную цель 
потратили всего 6 млрд. рублей. Оставшаяся сумма отправлена на счета коммерческих 
банков, что обеспечивает приличные проценты и, соответственно, приличную жизнь 
доблестному коллективу Агентства.  

Полагаем, что многим, кто знаком с этой темой, уже ясно, что госкорпорации в целом 
показали свою неэффективность, авторы уже высказывались по этому поводу: «Вначале 
надежда была на государственные корпорации, показавшие свою неэффективность, 
превратившиеся в заповедники расхищения бюджетных средств, ставшие “чёрными 
дырами” через которые выводились за рубеж деньги. Затем настала очередь иннограда 
Сколково, на создание инфраструктуры которого планируется потратить около 120 млрд. 
рублей (хотя есть Дубна, новосибирский Академгородок). Прекрасно понимая, что 
масштабная генерация идей требует времени, тем не менее, уже сейчас возникает вопрос: а 
где внедренческие звенья, да и где мощности, куда собираемся внедрять?»[1]. У казны 
хватает огромных проектов, которые редко окупаются, а если и эффективны экономически, 
то окупаемость достигается через много лет. 

Оппоненты могут сослаться на успешную реализацию некоторых проектов – зимняя 
олимпиада в Сочи, некоторые проекты в рамках военно – промышленного комплекса и др., 
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но, во - первых, это стало возможным при жесточайшем государственном надзоре, коим все 
госструктуры не охватить; во - вторых, как в любой госкорпорации итоговая стоимость 
проекта в разы превысила первоначальную вследствие коррупции, халатного отношения к 
делу и т.п.  

По некоторым оценкам рациональный подход к инвестиционным проектам 
осуществляемых госструктурами позволит «найти» около 2 трлн. рублей. А вот этого 
хватит и на выполнение социальных обязательств, и на компенсацию неувеличения 
налогов. Конечно, при условии, что и модернизация будет продолжена, и малый и средний 
бизнес получат режим наибольшего благоприятствования, заработает в полную силу 
программа по импортозамещению. 

Кроме названных выше источников увеличения доходной части бюджета есть и другие. 
Масштабная распродажа государственных активов: акций, земли. Даже без земли еще на 
начало 2014 года по данным Минэкономразвития государство владело активами более чем 
на 100 млн. рублей. Только это не должно быть похоже на приватизацию 90 - х. Деньги на 
«голубые фишки» найдутся. Ну а населению раздавайте землю бесплатно, пусть кормятся, 
производят товарную продукцию, ведь огромные площади заброшены. Только государству 
следует озаботиться созданием инфраструктуры - дороги, электричество и т.д. (это все же 
лучше чем инвестировать в «черные дыры» госструктур). К тому же можно привлечь и 
частные инвестиции, вернув, скажем, льготы по налогу на прибыль тем, кто занимается 
инвестициями. Сегодняшние потери налогов от этой меры не будут фатальными, а их 
прирост в ближайшем будущее м очевиден. 

Снижению дефицита бюджета способствует не только увеличение доходной части, но и 
сокращение расходов бюджета. Что сразу бросается в глаза – на себе любимом 
правительство не экономит, также «священной коровой остаются расходы на силовой блок 
(хотя очень хотелось бы чтобы реализация чисто политических целей в той же Сирии не 
достигалась безудержной тратой средств), секвестируются же те статьи бюджета, которые 
непосредственно определяют уровень и качество жизни россиян. Средства накопительной 
части пенсии второй год изъяты из оборота, сокращены бюджетные трансферты 
Пенсионному фонду, что подтверждается индексацией пенсий значительно ниже уровня 
инфляции (всего на 4 % ), фактически заморожена заработная плата бюджетников. Говоря о 
бюджете, следует помнить, что есть такое понятие – консолидированный бюджет, 
включающий в себя кроме федерального еще и бюджеты субъектов федерации, бюджеты 
муниципальных образований. Все они закредитованы «по уши». При сокращении 
трансфертов из федерального бюджета, падении производства (особенно в моногородах), 
сокращении налогооблагаемой базы на местах, росте безработицы к законам о банкротстве 
юридических и физических лиц скоро придется принимать еще закон и банкротстве 
регионов, городов.  

Сокращение бюджетных расходов порождает негативные тенденции, которые крайне 
сложно будет переломить. Например, под влиянием многих неудачно складывающихся для 
России факторов растет доля бедных в структуре населения нашей страны. В новом 
докладе Всемирного банка по России прогнозируется, в 2016 году число бедных россиян 
вырастет на 1 миллион человек и всего их станет 20,3 миллиона человек, а их доля в 
населении составит 14,2 процента, хотя в начале 2015 года уровень бедности был 11,2 
процента.[2] Так вот, сегодняшние бюджетные планы правительства направленные на 
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поиск дополнительных доходов «здесь и сейчас», не только не дают возможности 
увеличивать расхода на борьбу с бедностью, но даже и сохранить бедность на достигнутом 
уровне. Другой пример – сокращение финансирования образования и здравоохранения, 
дальнейшее исправление ситуации в этих отраслях потребует времени сопоставимое с 
жизнью не одного поколения. Нельзя оспорить, что есть достижения, о которых 
непрестанно говорят чиновники: строительство крупных медицинских центров в больших 
городах по оказанию специализированной высокотехнологической помощи; снижение 
детской и материнской смертности в родильных домах и др. Но вот на начальном уровне, 
где больной впервые встречается с врачом положение печальное – острая нехватка узких 
специалистов, очереди за бесплатными медицинскими услугами. Определяя стандарты 
оказания медицинской помощи в рамках страховой медицины и одновременно сокращая 
финансирование, государство прямо способствует масштабной коммерционализации 
здравоохранения.  

Подавляющее число высших учебных заведений, пытаясь выжить, сокращают 
численность профессорско - преподавательского состава, а для оставшихся увеличивают 
нормативы нагрузки, в разы выросло время, затрачиваемое на работу с «бумагами». Все это 
приводит к интенсификации преподавательского труда, и при той же нищенской зарплате, 
фактически мы получаем все меньше и меньше. Что касается студентов – идет сокращение 
стипендий. 

Дефицит бюджета проблема серьезная, влияющая на весь спектр экономических 
отношений. Для ее решения необходимо прибегать как к сиюминутным мерам, так и 
мероприятиям долгосрочного характера. Смеем надеяться, что опираясь на политическую 
волю, власть будет исходить из экономической целесообразности, а не сиюминутной 
выгоды, для оправдания собственного существования.  

 
Список использованной литературы: 

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ - ВОПРОСОВ ВСЁ БОЛЬШЕ. Михайлова Т.А., Сковер 
А.Р. Актуальные вопросы экономических наук. 2014. № 41 - 1. С. 11 - 15.  

2. Новый доклад Всемирного банка о России http: // kypc.ru / blog / finance / 53744.html 
© Т.А. Михайлова, 2016 

 
 
 

УДК 339.5 
Н.Н. Михеева 

Студентка 4 курса заочного отделения 
Астраханский филиал РАНХиГС  

г. Астрахань, Российская Федерация  
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА СОЗДАНИЯ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 
Современные условия, в которых сегодня происходит развитие отдельных регионов, 

характеризуются непростой экономической ситуацией. Одним из механизмов, 
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содействующих развитию территорий, являются особые экономические зоны (ОЭЗ), 
которые, как показывает накопленный опыт, выступают важнейшим средством 
недопущения депрессивного состояния территорий. С другой стороны, существует еще 
много споров, особенно в российской науке, об эффективности внедрения ОЭЗ в 
специфичных условиях характерных для России. Поэтому цель нашей работы будет 
заключаться в рассмотрении общих и особых подходов и механизмов государственного 
регулирования территорий с помощью ОЭЗ в зарубежных странах.  

В начале ХХ столетия в США стали активно разрабатываться научные подходы к 
созданию особых (свободных) зон, основными целями которых являлась оптимизация 
экономики страны. В этой связи в 1934 г. в США была начата реализация Программы по 
зонам свободной торговли: «Эти специально отведенные географические местности – 
обычно создаются «в границах или вблизи» морских портов и находятся под контролем 
Таможенной службы США» [4, с. 26].  

Реализация программы предполагала разработку специального законодательства (был 
принят Закон о зонах торговли с зарубежными странами, 1934 г.), а основные мероприятия 
были нацелены на создание особых «индустриальных» парков в городской местности, 
которые активизировали внешнюю торговлю. Важно заметить, что первые особые зоны 
создавались в США не с целью развития отдельных территорий, хотя их создание 
благотворно сказывалась на образовании новых рабочих мест, содействовали они и 
развитию малого бизнеса. Тем не менее, основная цель в момент их создания была более 
глобальной – повышение конкурентоспособности экономики страны. Созданные и 
реализуемые государством механизмы по развитию ОЭЗ в рамках Программы 
продемонстрировали свои экономические выгоды и преимущества, что послужило началом 
реализации новых подобных проектов в других странах. Так, в 1936 г. ОЭЗ были созданы в 
Греции; в 1947 г. особые зоны начали функционировать в Ирландии («Шеннон»); в 1960 - е 
гг. опыт переняла Финляндия [2, с. 9]. Первой страной, внедрившей ОЭЗ в странах 
Восточной Европы, является Венгрия (1972 г.), в стране были предприняты первые шаги в 
области привлечения иностранных инвестиций в форме совместных предприятий [3]. 

Анализ специальных источников по истории внедрения ОЭЗ в зарубежных странах 
позволяет утверждать, что зарубежные государства опирались на опыт США, но 
механизмы государственного регулирования особых зон, модели их образование, состав 
участников был различен. К примеру, в Финляндии ОЭЗ создавалась с участием 
муниципалитетов, основная деятельность зоны контролировалась государством. Целевые 
ориентиры создания ОЭЗ также разнились, находясь в прямой зависимости от социальных, 
экономических и политических возможностей и обстановки в стране. В самом общем виде 
можно перечислить следующие основные цели создания особых экономических 
территорий (зон): 

 - привлечение в страну новых, по отношению к национальным передовых технологий. 
Подобные цели при создании ОЭЗ ставились в странах Азии. Зональная политика 
выступала элементом внутригосударственной промышленной политики, она была 
направлена на создание отраслевых анклавов экономического роста (экспортных и научно - 
технических); 
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 - активизация экономики путем привлечения иностранного капитала. Поступление 
валютных активов; насыщение внутреннего потребительского рынка. Данные цели 
создания ОЭЗ превалировали в развивающихся странах; 

 - повышение уровня занятости населения, квалификации рабочей силы, создание 
современной рыночной инфраструктуры, ее усовершенствование. Данная цель достигается 
«автоматически» при создании ОЭЗ и важна для всех стран с различным состоянием 
экономик; 

 - ускоренное развитие депрессивных территорий государства. Данную цель при 
создании ОЭЗ, вкупе с созданием новых рабочих мест, в первую очередь, преследовали 
развивающиеся страны (Бразилия, Мексика, Россия) [1, с. 15]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что образование ОЭЗ требует специального 
подхода, учитывающего состояние социально - экономического развития страны, 
стратегию ее развития. Если в отдельных странах создание ОЭЗ было необходимо для 
развития депрессивных территорий, то в более развитых странах (США, Великобритания) 
по мере нарастания экономической мощи, цели и виды ОЭЗ изменялись.  
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Международная миграция населения на современном этапе развития человечества имеет 

превалирующее значение по причине высокой степени ее воздействия не только на 
экономическое, но и на демографическое, социальное и даже политическое состояние как 
страны - реципиента, так и страны - донора [1, c. 162]. В связи с данным обстоятельством 
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представляется разумным определить положение России в глобальной миграционной 
картине.  

На протяжении уже более 10 лет Российская федерация входит в тройку ведущих стран 
мира по количеству принимаемых на ее территории мигрантов (Таблица 1). По данным 
экспертов Организации Объединенных Наций в 2005 году Россия занимает второе место с 
показателем 12 080 тыс. чел. (6,5 % ), тогда как к 2015 году теряет свои позиции и 
спускается на одну строчку – 11 643 тыс. чел. (4,8 % ).  

 
Таблица 1 – Страны - лидеры по численности иммигрантов,  

тыс. чел. 

Страна 2005 г. 
Доля 
стран, 

%  
Страна 2015 г. 

Доля 
стран, 

%  
США 38 355 20,6 США 46 627 19,8 
Россия 12 080 6,5 Германия 12 006 4,9 
Германия 10 144 5,4 Россия 11 643 4,8 

Украина 6 833 3,7 Саудовская 
Аравия 9 060 3,9 

Франция 6 471 3,5 ОАЭ 7 827 3,4 
Саудовская 
Аравия 6 361 3,4 Франция 7 784 3,1 

Канада 6 200 3,3 Канада 7 284 3,1 
Индия 5 700 3,1 Великобритания 8 543 3,0 
Всего по миру: 191 269  -  Всего по миру: 243 700  -  

Источник: составлено и рассчитано автором  
на основе данных [4] 

 
Безусловным лидером остается США, куда стремятся около 20 % всех 

зарегистрированных иммигрантов, Германия становится вторым по значимости центром 
притяжения в 2015 году (4,9 % ) в связи с военными действиями в Сирийской Арабской 
Республике и последовавшим европейским миграционным кризисом.  

В целом, международный миграционный поток в РФ характеризуется стабильностью: за 
прошедшее десятилетие наблюдается его снижение на 9 % , тогда как в США его 
интенсивность увеличилась на 22 % , в Германии – на 18 процентных пунктов.  

Однако Российская федерация является третьей по числу не только иммигрантов, 
но и эмигрантов (Таблица 2). Согласно исследованиям Всемирного Банка в 2010 
году 11 034 тыс. чел. (5,1 % ) покинули пределы России, в 2015 году – 10 910 тыс. 
чел. (4,4 % ). Индия и Мексика считаются ведущими странами по оттоку населения: 
11 360 и 11 859 тыс. чел. в 2010 году, 13 885 и 13 220 тыс. чел. в 2015 году 
соответственно. Среди стран с наименьшей долей эмигрантов в 2010 году выделяют 
Португалию, Вьетнам, Колумбию, Корею (по 1 % ) и Шри - Ланка (0,9 % ), в 2015 
году – Колумбию, Ирак (по 1 % ) и Португалию (0,8 % ). 
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Таблица 2– Страны - лидеры по численности эмигрантов, тыс. чел. 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных [3] 
 
Другими словами, РФ одновременно относится к лидерам как по числу иммигрантов, так 

и эмигрантов. Если США занимает 1 - е место, а Германия – 2 - е в рейтинге лидирующих 
стран мира по численности иммигрантов в 2015 году, то по количеству эмигрантов – 17 - е 
и 11 - е соответственно. В 2015 году миграционное сальдо США составляет 43 460 тыс. 
чел., Германии –7 865 тыс. чел., а России – не более чем 733 тыс. чел.  

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: Россия одновременно считается 
крайне привлекательной для потенциальных иностранных мигрантов и не в полной мере 
удовлетворяющей требования местного населения, которое стремится покинуть ее пределы 
[2]. В связи с этим в недалеком будущем существует вероятность отрицательного 
миграционного сальдо, что крайне негативно отразится на российской демографической 
картине. 
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Страна 2010 г. 
Доля 
стран, 

%  
Страна 2015 г. 

Доля 
стран, 

%  
Мексика 11 859  5,5 Индия 13 885  5,6 
Индия 11 360  5,3 Мексика 13 220  5,3 
Россия 11 034  5,1 Россия 10 910  4,4 
Китай 8 344  3,9 Китай 9 651  3,9 
Украина 6 525  3,0 Бангладеш 7 572  3,1 
Бангладеш 5 384  2,5 Пакистан 6 170  2,5 
Пакистан 4 678  2,2 Филиппины 6 001  2,4 
Великобритания 4 666  2,2 Афганистан 5 632  2,3 
Филиппины 4 275  2,0 Украина 5 583  2,3 
Турция 4 261  2,0 Великобритания 5 151  2,1 
Египет 3 741  1,7 Германия 4 141  1,7 
Казахстан 3 719  1,7 Сирия 3 971  1,6 
Всего по миру 215 763   -  Всего по миру 247 245   -  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТЕХНИКИ 

 
Классическая теория потребительского выбора определяет в качетстве основного 

фактора при совершении покупки ожидаемую полезность того или иного товара. При этом, 
в современных условиях большое влияние на потребительский выбор оказывает программа 
стимулирования продаж[1 - 4]. Это приводит к тому, что зачастую при формировании 
потребительского выбора определяющим фактором является полезность, воспринимаемая 
потребителем на основе рекламных кампаний, а не реальный набор потребительских 
свойств товаров. Известно, что при проведении опросов многие потребители заявляют, что 
они не доверяют рекламе – но фактически продажи рекламируемых товаров возрастают в 
разы. Одним из наиболее известных примеров на рынке электронной техники является 
позиционирование цифровых фотоаппаратов нижнего ценового сегмента на основе 
количества мегапикселей, хотя этот показатель в действительности не является 
определяющим фактором. Соответственно, в моделях, ориентированных на специалистов в 
данной области, количество мегапикселей может быть ниже. 

В качестве важных факторов, оказывающих влияние на реализацию потребительских 
товаров, многие авторы отмечают место проведения продаж[5,6], уровень 
налогообложения[7], особенности формирования ассортимента[8] и ряд других факторов. 
Важной задачей для современной торговли является задача реализации потенциала 
посетителя как покупателя[9]. Тем не менее, следует отметить, что основной целью 
деятельности организаций торговли является получение прибыли, что накладывает 
определенные требования на ценообразование.  

Особенности современной электроники таковы, что себестоимость непосредственно 
производства товара является относительно небольшой по сравнению с его ценой. В этой 
связи основным методом ценообразования является рыночный. В качестве основных 
факторов, оказывающими влияние на ценообразование в этой ситуации, является имидж 
торговой марки. Такой имидж во многом оказывает влияние на объемы реализации, несет 
дополнительную прибыль для производителя, а также распространяется на весь модельный 
ряд товаров, реализуемых под указанным брендом. Товарный бренд является важным 
нематериальным ресурсом в современной торговле, оказывающим влияние на 
потребительский выбор[10 - 13]. Но, в соответствии с действующим законодательством, 
как Российской Федерации, так и в мировой практике товаропроизводители имеют 
возможность продавать свой бренд, сдавать его в аренду – что, в свою очередь, ведет к 
тому, что покупая товар под определенной торговой маркой, потребитель не имеет 
возможности быстро определить, кто является его производителем. При этом за качество 
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товара в этой ситуации производитель отвечает своей репутацией, что во многом 
определяет уровень качества реализуемых товаров.  

Большим потенциалом в современной торговле обладает использование собственных 
торговых марок торговых организаций, что позволяет им оперировать нематериальными 
ресурсами, связанными с теми или иными товарами. Как отмечает ряд авторов[14 - 16], это 
ведет к снижению степени зависимости от производителей товара, повышает 
эффективность хозяйственной деятельности организаций торговли. 

Необходимость позиционирования различных товаров по разным ценовым сегментам 
ведет к поиску товаропроизводителями искусственных различий между различными 
товарами. Зачастую таким решением является цветовое оформление реализуемых товаров. 
Для большого количества потребителей, особенно с учетом гендерного признака[17,18], 
цвет является одним из определяющих факторов потребительского выбора. Это позволяет 
позиционировать товары по различным сегментам покупателей, назначая различную цену 
для разных сегментов покупателей[19]. Если для высокого ценового сегмента обычно 
используется классический черный, реже белый, то для низшего ценового сегмента могут 
использоваться и другие, зачастую менее популярные цвета. Так же можно отметить 
использование ярких цветов для определенных сегментов покупателей.  

В качестве заключения необходимо отметить, что в условиях, когда себестоимость 
товаров электронной техники не является определяющей в цене, большим потенциалом 
обладает искусственное сегментирование таких товаров. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА  
 
Менеджмент является древним явлением, которое зародилось вместе с человеческим 

обществом и неравенством. Иными словами, были люди, которые координировали и 
управляли деятельностью организованных групп во всех сферах общественной жизни.  

В теории менеджмента выделяют несколько этапов: 
 Первый период – древний, 9 – 7 тысяч лет до н. э. до 18 в. н. э. Он ознаменован 

накоплением знаний об управлении. Человек развивался и двигал научно - технический 
прогресс, теоретическое обоснование менеджмента было слабым и только зарождалось. 
Первыми управленцами были различные старейшины, вожди, шаманы, к которым 
прислушивались и считались исходя из их «божественного» происхождения или 
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физического превосходства. С появлением первых государств начался накапливаться опыт 
управления государственным хозяйством. Например, в Древнем Египте за 3000 гг. до н. э. 
уже был сформирован управленческий аппарат. В 500 - 400 гг. до н. э. Сократ описал 
первый принципы универсальности управления, основываясь на опыте управлении 
древнегреческих полисов. За ним Платон сделал первое в истории разделение 
государственной власти. В эпоху Средневековья теория менеджмента не развивалась, 
однако церковной системой был накоплен огромный опыт в управлении большими 
человеческими и финансовыми ресурсами, что можно рассматривать как зарождение 
финансового менеджмента.  
 Второй период – индустриальный, с 1776 по 1850 гг. В это время появились труда 

Адама Смита по политической экономии, которые рассматривали, в том числе, разделение 
труда и современную на тот момент систему государственного управления. Примерно 
через полвека Чарльз Бэббидж разработал аналитическую машину, которая могла бы быть 
фактором при принятии оптимальных решений. Стоит отметить, что в этом периоде 
постепенно образовалась нужда в профессиональных управленцах, так как шло 
повсеместное развитие экономики в капиталистической форме, а с научно - техническим 
прогрессом открывались новые рынки и индустрии 
 Третий период – период систематизации (1856 – 1960 гг.). В это время началось 

появление различных школ менеджмента, постоянно появлялись новые мнение и 
концепции управления. В 19 века произошла промышленная революция, появились 
мануфактурные фабрики, которые охватывали огромный цикл производства и включали 
труд больших групп. Это породило огромный спрос в управлении и менеджерах, которые 
выступали работниками владельцев фабрик и представляли их интересы перед 
работниками. Они преследовали экономические цели: повышение прибыли и 
эффективности. 
 Четвертый период – современный – начался в 1960 гг. Он характеризуется большими 

информационными базами, которые нуждаются в обработке, чтобы управленческое 
решение было наиболее эффективным. Менеджмент стал использовать математические и 
технические науки, а от менеджеров требовались знания не только в управлении, но и в 
отраслях их деятельности. Иными словами, недостаточно знать, как управлять людьми, 
нужно понимание, что и как они делают. В 1970 - 1980 - е гг. был сформирован 
современный вектор деятельности управления: 
 предприятие является открытой системой, оно живет и взаимодействует исходя из 

внешних и внутренних факторов 
 потребитель и его потребности являются главным ориентиром для производителя 
 управление – это гибкая система, требующая гибкости мышления и быстроты 

принятия решений  
 люди – источник развития и получения высокой прибыли организации 
 социальная работа с работниками необходимы для повышения мотивации, что 

означает повышение их эффективности 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ  

РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Существующий этап развития экономики все в большей степени определяется ростом 
рыночной конкуренции и повышением воздействия инноваций на происходящие деловые 
процессы. Темпы развития рыночных отношений диктуют необходимость создания 
условий для большего внедрения и использования инноваций в рыночных процессах. И 
чем более совершенной в технологическом отношении становится экономика страны, тем 
более капиталоемким и менее трудоемким становится каждый следующий процент 
экономического роста.  

В то же время практически все экономически развитые страны, быстро 
модернизирующие свою экономику, сталкиваются с проблемами занятости и безработицы. 
Причем это становится серьезной глобальной социально - политической проблемой, ведь 
благополучие и процветание значительно преобладающей части человечества зависит от 
работы по найму. С такого рода рисками сталкиваются многие развитые страны (США, 
страны Европы, Япония). Показатели безработицы этих стран определяются на более 
высоком уровне, чем в странах с развивающимися рынками, при этом и в перспективе 
просматривается тенденция к усилению применения так называемых «безлюдных» 
технологий.  

Происходящие процессы глобализации, разнонаправленность потоков движения рабочей 
силы, автоматизация и роботизация процессов на базе достижений НТП кардинально 
изменяет структуру отношений на региональных и национальных рынках труда.  

В настоящих условиях необходима гармонизация процессов на рынке труда, ведь 
занятость населения является базой экономического развития и процветания общества. 
Занятость представляет собой социально - экономические отношения по вопросу 
приложения общественно - необходимого труда работников в разных сферах народного 
хозяйства.  

С учетом данных Международной организации труда (МОТ), занимающейся 
исследованиями в сфере труда и занятости населения [1,2], можно отметить следующие 
особенности современных трудовых отношений:  
 процессы в данной области принимают усложненные формы, содержание 

которых выражается через рост неформальной, частичной, принудительной занятости, 
занятости с временным контрактом; 
 распространяются и расширяются формы самозанятости населения с уходом в 

сферу нелегальных отношений, особенно это характерно для развивающихся стран;  
 происходит увеличение количества безработных в мире (2008г. – 170млн.чел.; 

2014 г. – 201 млн.чел.; 2019г. – 212 млн.чел.(прогноз));  
 особой сложностью характеризуется ситуация с занятостью молодежи, когда 

шансы по устройству на работу имеет лишь каждый третий безработный молодой человек;  
 уменьшение количества работающих по найму в структуре занятых; 
 растет количество обращающихся в службу занятости женщин.  
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Существующее нестабильное экономическое положение страны определяет 
необходимость формирования соответствующих среде механизмов в сфере труда и 
занятости, что диктует требование по формированию взаимосвязанных программ, 
включающих адаптивных механизмы, соответствующие изменениям среды[3].  

Для решения проблем занятости необходимы мероприятия:  
 формирование комплекса мероприятий по трудоустройству посредством создания 

новых рабочих мест, необходимых рынку; 
 изменение приоритетов при получении профессиональных навыков; 
 создание программ для развития малого и среднего предпринимательства; 
 использование гибких форм трудоустройства всех категорий населения; 
 повышение мобильности населения при трудоустройстве; 
 изменение системы информирования населения о трудоустройстве с помощью 

новых информационных ресурсов; 
 государственная поддержка трудовой и предпринимательской инициативы 

граждан.  
Особенно важным становится расширение предпринимательства, повышение степени 

инновационной восприимчивости предпринимательских структур. В значительной мере 
это связано с координацией современных процессов, происходящих в сфере занятости 
населения, легализацией экономической деятельности, которые оказывают весомое 
значение на темпы роста экономики, повышение национального благосостояния.  

Эффективное применение программы по гармонизации отношений и процессов на 
рынке труда выгодно как для государства, так и для населения и работодателей, и приведет 
к росту национального богатства.  
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Для статистического анализа одномерных данных нужно построить вариационный 
интервальный ряд и изобразить его графически,а также вычислить основные 
характеристики одномерных данных. 
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По результатам выборочного исследования 100 предприятий города получены данные 
темпов роста объёма реализации продукции. 

 
Таблица 1 - Исходные данные 

92,5 92,0 107,0 100,0 98,0 90,5 115,0 75,2 110,5 100,0 
105,0 107,0 122,0 121,8 115,0 115,0 115,0 71,5 110,2 88,8 
92,0 102,0 107,0 110,0 110,0 88,1 87,8 92,0 107,0 91,4 
101,9 102,0 107,0 110,0 96,5 102,0 102,0 100,0 95,8 107,0 
105,2 100,0 102,0 105,0 101,9 102,0 84,1 81,3 107,0 105,0 
91,0 100,0 87,0 97,6 107,0 91,5 120,0 74,7 72,2 87,0 
107,0 107,0 107,0 102,0 100,0 81,3 115,0 80,2 100,0 98,1 
102,4 103,3 81,2 115,0 102,0 127,4 115,0 103,2 107,0 98,0 
89,0 102,0 102,1 107,0 91,1 92,0 102,0 102,0 96,6 113,3 
111,5 98,0 100,0 122,0 76,0 107,1 97,5 83,2 100,0 105,0 

 
Для построения интервального ряда находим максимальный и минимальный элементы 

исходных данных. Определим количество интервалов по формуле Стерджесса: 
n=1+3,322*LOG10(100) = 7,64 и d=(max - min) / n = 7,3. 

Находим границы интервалов (a - нижняя граница интервалов; b - верхняя граница 
интервалов): ai=min - d / 2 и b=ai+d. 

 
Таблица 2 –Расчет интервалов и частот 

a b Частоты (mi), Накопленные частоты (mhi) 
67,84 75,16 3 3 
75,16 82,47 6 9 
82,47 89,78 8 17 
89,78 97,10 13 30 
97,10 104,41 32 62 
104,41 111,72 25 87 
111,72 119,03 8 95 
119,03 126,35 4 99 
126.35 133.66 1 100 

 
Рассчитаем средние значения выборки и отклонения интервального ряда. 
 

Таблица 3 – Расчет средних значений интервалов, частностей и накопленных частностей 
Ср. знач. инт - 

ла 
(xi) 

Частности 
W(i)=m(i) / n 

Число пр - ий в 
% W(i)=(m(i) / 

n)*100 %  

Накопленные 
частноcти 

W(h(i)) 
m(i)*x(i) 

71,50 0,03 3 3 214,50 
78,81 0,06 6 9 472,88 
86,13 0,08 8 17 689,01 
93,44 0,13 13 30 1214,70 
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100,75 0,32 32 62 3224,05 
108,06 0,25 25 87 2701,62 
115,38 0,08 8 95 923,02 
122,69 0,04 4 99 490,76 
130,00 0,01 1 100 130,00 

 
Таблица 4– Расчет отклонений 

Отклонение 
Δ=x(i) - х(ср) Δ(i)*m(i) Дисперсия 

(Δ(i))^2*m(i) 
Ассиметрия 
(Δ(i))^3*m(i) 

Эксцесс 
(Δ(i))^4*m(i) 

 - 29,11  - 87,32 2541,38  - 73968,00 2152871,26 
 - 21,79  - 130,76 2849,48  - 62097,40 1353258,69 
 - 14,48  - 115,84 1677,27  - 24286,17 351653,76 
 - 7,17  - 93,17 667,69  - 4785,14 34293,53 

0,15 4,68 0,68 0,10 0,01 
7,46 186,48 1390,99 10375,62 77393,63 

14,77 118,18 1745,72 25787,99 380942,99 
22,09 88,34 1950,99 43087,79 951595,28 
29,40 29,40 864,24 25406,89 746910,78 

 
Рассчитаем основные характеристики одномерных количественных данных. 
 

Таблица 5 - Результаты основных характеристик 
Средняя арифметическая взвешенная 100,6 

Стандартное отклонение 136,88 

Дисперсия 11,70 

Коэффициент вариации 11,63 

Коэффициент ассиметрии  - 0,38 

Коэффициент эксцесса 0,23 

Мода 102,44 

Медиана 101,67 

 
По соотношению характеристик центров распределения можно судить в 

симметричности эмпирического ряда распределения.  
Отрицательное значение коэффициента ассиметрии говорит о левосторонней 

ассиметрии (скошенности).  
Положительное значение коэффициента эксцесса говорит, что распределение имеет 

острую вершину, то есть наблюдается островершинность распределения.  
Коэффициент вариации V<33 % , значит, совокупность по рассматриваемым признакам 

можно считать однородной. 
Полученные вариационные ряды для наглядности изобразим графически. 
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Рисунок 1 – Построение гистограммы 

 
Гистограмма выделяет типические значения: темпы роста объёма реализации продукции 

от 89,78 до 97,10 встречается чаще всего – 32 раза. Посмотрев на результаты вычисления 
медианы, можно сделать вывод, что половина фирм имеет коэффициент обеспеченности 
оборотными средствам 101,67 и ниже, а другая – 101,67 и выше. По форме гистограммы 
можно сделать вывод, что здесь присутствует скошенное распределение: левосторонняя 
ассиметрия с островершинностью распределения.  
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 
Импортозамещение − это процесс замещения импортных товаров и услуг товарами и 

услугами отечественного производства.  
Начиная с 2014 г. процесс импортозамещения резко активизировался на фоне 

Украинского кризиса и антироссийских санкций, введенных после Воссоединения Крыма с 
Россией. 

В современных условиях уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что развитие 
российской экономики возможно лишь на основе развития реального сектора экономики, 
прежде всего, промышленного производства.  
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К настоящему времени Россия почти полностью утратила такие важные отрасли 
машиностроения, как станкостроение, приборостроение. К примеру, в такой важной 
отрасли, как станкостроение, которое является базой для развития многих других отраслей, 
по данным анализа Центра макроэкономического и краткосрочного прогнозирования, 
импортозависимость достигла 89 % . В тяжелом машиностроении на импорт приходится 60 
- 80 % , в легкой промышленности − 70 - 90 % , в радиоэлектронной промышленности − 
80−90 % , в фармацевтике и медицинской промышленности − 70 - 80 % , в производстве 
офисного оборудования − 83 % , в одежде − 75 % , мебели − 46 % . 

Среди приоритетных отраслей развития уже названы нефтегазовая отрасль, аграрная 
сфера, сфера информационных технологий. В целом Министерство промышленности и 
торговли РФ ориентировано в импортозамещении на разумный протекционизм, который 
предполагает: увеличение горизонтов планирования потребительского спроса; заключение 
долгосрочных контрактов с российскими производителями; обеспечение преференций 
российским производителям при формировании государственного заказа. 

Возможные инструменты и механизмы для реализации планов по импортозамещению: 
Россия как член ВТО может внести изменения в свои тарифные обязательства; развитие 
национальных стандартов; использование отечественной продукции для госзаказа; 
государственные субсидии на исследовательские и конструкторские работы, техническое 
перевооружение; введение возвратных субсидий. 

По мнению ряда предпринимателей, для реализации импортозамещения должны быть 
соблюдены следующие условия: обеспечение притока инвестиций в создание новых 
производственных мощностей и модернизацию существующих; проектное 
финансирование; налоговые послабления; смягчение кредитной политики; гармонизация 
стандартов с мировыми рынками; обеспечение стабильности регуляторной среды; 
трансфер технологий и формирование с его помощью компетенций. 

Стимулирующая роль государства в поддержке предпринимательства тех или иных 
отраслей промышленного производства, как показала мировая и отечественная практика, 
проявляется в следующих стратегиях: стимулирование слабых производств для развития 
неконкурентоспособных даже на внутреннем рынке товаров; стимулирование развитых 
отраслей, обладающих экспортным потенциалом с целью дальнейшего закрепления на 
международных рынках; импортозамещение в качестве инструмента политики «опоры на 
собственные силы»; стимулирование инвестиций в отсутствующие отрасли на 
первоначальных этапах создания импортозамещающих сегментов индустрии; обеспечение 
перетока ресурсов в благополучные экспортоориентированные отрасли при отказе от 
господдержки неконкурентоспособных производителей. 

Понятие импортозамещение рассматривается значительно шире, чем простая замена 
иностранных компонент российской продукцией. Оно охватывает целый комплекс 
отношений, требующих выбора направлений развития, выработки дополнительных 
принципов и формирования комплекса условий экономической деятельности. 
Отечественная продукция должна быть и лучше иностранных аналогов и по качеству, и по 
цене, на основе формирования новых компетенций и технологий двойного назначения. 
Замещающие поставки должны быть налажены по тем сегментам продукции, 
производители чьих стран в ущерб собственным интересам предпочли логику 
политической эскалации. Санкции стали стимулом к экономическому развитию 
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национальной экономики в части расширения рублевой зоны, перехода на внутренние 
источники кредита, необходимости восстановления собственной технологической базы и 
активизации научно - технического производственного потенциала. 

В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно за счет 
инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли и создания новых 
производств в регионах. По оценке Министерства промышленности и торговли РФ в 
случае реализации продуманной политики импортозамещения к 2020 г. можно 
рассчитывать на снижение импортозависимости по разным отраслям промышленности с 
уровня 70−90 % до уровня 50−60 % , а в ряде отраслей возможен выход на более низкие 
показатели. 
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Золотовалютные резервы страны являются обеспечением национальной валюты и 

характеризуют степень стабильности финансового положения государства, так как служат 
определенной гарантией того, что государство сможет исполнить свои обязательства. 
Правовое регулирование золотовалютных резервов является наиболее закрытым для 
общественности, нежели иная сфера финансовой деятельности. Сведения о размерах 
золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации не подлежат 
отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Одновременно с этим 
законодательно установлено, что сведения о запасах платины, металлов платиновой 
группы, природных алмазов в Государственном фонде драгоценных металлов и 
драгоценных камней РФ, Центральном банке РФ (т.е. о части золотовалютных резервов) 
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составляют государственную тайну. Таким образом, информация о золотовалютных 
резервах является лишь частично открытой для общества, что объясняется стратегическим 
характером закрытой информации и потенциальной возможностью возникновения угрозы 
национальной безопасности Российской Федерации при ее раскрытии [2]. 

Анализ действующего законодательства приводит к следующему выводу, 
позволяющему судить о содержании золотовалютных резервов Российской Федерации. 
Итак, золотовалютные резервы Российской Федерации состоят из двух частей: первая 
часть - государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации, полученных из законодательно закрепленных источников, находящийся в 
управлении Министерства финансов РФ; вторая часть - золотовалютный резерв Банка 
России. Двухэлементная система управления предопределяет и специфическое правовое 
регулирование золотовалютных резервов: нормативное регулирование Минфина России (в 
отношении государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней) и 
нормативное регулирование Центрального банка РФ (в отношении резервов Банка России). 
Нормативные акты двух органов действуют параллельно, имеют свой объект, предмет 
(весьма схожие, но не идентичные), распространяются на особый, строго определенный 
круг отношений, в некоторых случаях взаимозависимы и взаимоопределены. Следует 
отметить, что какого - либо общего нормативного акта, регулирующего единые требования 
к обеим частям золотовалютных резервов, равно как и требования к их понятию и составу, 
нет. 

Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ как часть 
золотовалютных резервов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» находится в непосредственном 
управлении Государственного учреждения по формированию Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и 
использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов 
Российской Федерации (далее - Гохран России). Этим же Законом установлено 
предназначение данного фонда - обеспечение производственных, финансовых, научных, 
социально - культурных и иных потребностей Российской Федерации. 

В таблице 1 представлены основные нормативно - правовые документы, регулирующие 
управление золотовалютным резервом Банка России. 

 
Таблица 1 – Основные нормативно - правовые акты, регулирующие управление 

золотовалютными резервами Банка России [3] 

Основание Золотой запас Госфонда России 
Золотой запас, 

хранящийся в Банке 
России 

По основному 
источнику 
регулирования 

Федеральный закон от 26 марта 
1998 г. № 41 - ФЗ (в ред. от 21 
ноября 2011 г.) «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» 
(Российская газета. 1998. № 67). 
Постановление Правительства РФ 
от 27 февраля 2003 г. № 127 «Об 

Федеральный закон от 
10 июля 2002 г. № 86 - 
ФЗ «О Центральном 
банке Российской 
Федерации (Банке 
России)». 
Официальная 
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утверждении Положения о 
Государственном фонде 
драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской 
Федерации». 
Приказ Минфина России от 18 
апреля 2003 г. № 36н «О Порядке 
представления заявок на 
приобретение аффинированных 
драгоценных металлов из 
Государственного фонда 
драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской 
Федерации». 
Приказ Минфина России от 12 мая 
2003 г. № 131 «О заключении 
договоров купли - продажи 
драгоценных металлов и 
драгоценных камней» и др. 

информация Банка 
России (изложенная в 
официальных изданиях и 
на официальном сайте 
Банка России) 

По отношению к 
федеральному 
бюджету 

Средства, полученные от 
управления, являются источником 
внутреннего финансирования 
дефицита федерального бюджета 

Средства, полученные от 
управления, являются 
прибылью Банка России 
(в составе общей 
прибыли ЦБ РФ 
зачисляются в 
федеральный бюджет в 
качестве неналоговых 
доходов) 

По управляющему 
органу 

Гохран России 
Минфин России 
Правительство РФ 
Президент РФ 

Банк России 
Правительство РФ 

По ограничению 
цели 
использования 

Не ограничена какими - либо 
иными условиями 

Ограничена целями 
деятельности Банка 
России 

По 
характеристикам 
золота 

Слитки из аффинированного 
золота 

Стандартные золотые 
слитки и монеты, 
изготовленные из золота 
с пробой металла не 
ниже 999 / 1000 

По степени 
открытости 
данных на 
официальных 

Отсутствует на официальных 
сайтах Гохрана России и Минфина 
России 

Официальный сайт 
Банка России содержит 
информацию о размерах 
золотого запаса и 
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сайтах 
уполномоченных 
органов по 
управлению и об 
объемах золотого 
запаса 

частично об управлении 
ими 

 
Вторая часть золотовалютных резервов Российской Федерации находится в 

Центральном банке РФ. И с этого момента они определяются как золотовалютные резервы 
Банка России либо международные (золотовалютные) резервы. Управление данными 
резервами относится к официальным функциям ЦБ РФ (п. 7 ст. 4 Федерального закона от 
10 июля 2002 г. № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
[1]. Несмотря на то, что Закон о ЦБ РФ прямо не устанавливает основное предназначение 
золотовалютных резервов, находящихся в его управлении, можно сделать вывод, что это 
предназначение идентично общим целям деятельности Центрального банка РФ - защите и 
обеспечению устойчивости рубля, развитию и укреплению банковской системы 
Российской Федерации, обеспечению стабильности и развитию национальной платежной 
системы, развитию и обеспечению стабильности финансового рынка Российской 
Федерации [4]. 

Внимательный анализ нормативных актов, регулирующих сферу золотовалютных 
резервов, позволяет выявить очередную неопределенность правового регулирования. Так, в 
соответствии с частью 1 ст. 8 Закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях 
частью золотовалютных резервов Российской Федерации является золотой запас 
Российской Федерации. Здесь же законодатель устанавливает и более конкретную цель 
использования золотого запаса, нежели для иных частей Государственного фонд 
драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, и закрепляет, что золотой запас 
предназначен исключительно для осуществления финансовой политики государства и 
удовлетворения экстренных потребностей Российской Федерации при чрезвычайных 
ситуациях. 

Далее, в этой же статье, законодатель разделяет золотой запас Российской Федерации на 
две части и указывает, что первая хранится в Центральном банке РФ и учитывается на его 
счетах. А также устанавливает субъекта, управляющего им (в частности, решение о 
расходовании этой части золотого запаса Российской Федерации принимается ЦБ РФ в 
порядке, согласованном с Правительством РФ) [5]. Отчет о состоянии учитываемой на 
счетах ЦБ РФ части золотого запаса Российской Федерации представляется Банком 
Государственной Думе как составная часть доклада Председателя Центрального банка РФ 
о деятельности Банка (ч. 2 ст. 8). Вторая часть золотого запаса находится в Госфонде 
России, подлежит учету на счетах Министерства финансов РФ. Решение о расходовании 
данной части золотого запаса Российской Федерации принимается в соответствии с 
планами, утверждаемыми Правительством РФ, в стоимостных объемах, устанавливаемых 
Федеральным законом о федеральном бюджете (ст. 23) [1]. 

Таким образом, возникает вопрос: распространяется ли действие части 1 ст. 8 Закона о 
драгоценных металлах и драгоценных камнях на часть золотого запаса, находящегося в ЦБ 
РФ? Буквальный анализ позволяет ответить утвердительно, что влечет возникновение 
следующих противоречий и коллизий. Если часть золотого резерва Банка России находится 
в пределах правового поля действия части 1 ст. 8 вышеуказанного Закона, то это означает, 
во - первых, что на него распространяется и ограничение по использованию золотого запаса 
для осуществления лишь финансовой политики государства и удовлетворения экстренных 
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потребностей Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях, и это должно, в свою 
очередь, коррелировать с целями деятельности Банка России, указанными в статье 3 
соответствующего Закона (так как управление золотовалютными резервами Банка России 
ограничено именно этими целями), и не может не вызывать определенные противоречия; 
во - вторых, приводит к возникновению вопроса об отнесении части золотого запаса ЦБ РФ 
к общему золотому запасу Российской Федерации. Принимая во внимание факт, что 
Законом о драгоценных металлах и драгоценных камнях регулируются отношения по 
управлению частью золотовалютного резерва в общем и золотым запасом в частности, 
которые относятся к Госфонду России, указание на золотой запас Банка России в контексте 
общего правового регулирования данного Закона представляется как минимум 
некорректным и приводит к возникновению так называемых недействующих «мертвых» 
норм. 

В связи с этим целесообразным представляется внесение изменений в Закон о 
драгоценных металлах и драгоценных камнях в части уточнения правового режима 
золотовалютных резервов (с последующим внесением изменений в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»). В частности, предлагается 
закрепить понятие золотовалютных резервов Российской Федерации (возможно, через 
перечисление объектов, в него входящих), состав золотовалютных резервов с четким 
указанием субъектов, управляющих ими и их компетенцией, определить цели 
использования (расходования) золотовалютных резервов, а также возможность (либо 
невозможность) передачи частей золотого запаса из Государственный фонд драгоценных 
металлов и драгоценных камней РФ в Банк России и т.д.  
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА 
 
При осуществлении дистанционного банковского обслуживания возникает множество 

рисков. Основная проблема состоит в обеспечении доверенности среды исполнения 
банковских приложений. При этом ущерб получают как банка, так и клиенты. 
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«Для банковской индустрии бурное развитие финансовых технологий огромнейший 
вызов, банки могут попасть в ловушку, потому что сейчас они (банкиры) жалуются на 
низкие ставки, на жесткое регулирование и так далее, а в это время сзади незаметно 
подкрались финансовые технологии», - сказала Эльвира Набиуллина на сессии, 
посвященной тому, как будет выглядеть финансовый рынок России в 2026 году. В 
результате спрос на традиционные банковские услуги будет все более вытесняться, 
прогнозирует она. Сейчас в финансовой индустрии в России занят миллион человек. 
Благодаря роботизации, прорывным технологиям наподобие блокчейн, развитию онлайн - 
банкинга, конкуренции со стороны небанковских организаций через 10 лет численность 
работников финансовой сферы уменьшится на 30 - 40 процентов, предрекают участники 
дискуссии [1].  

Проблема и в том, что для банков внедрение каждой новой технологии оборачивается и 
новыми угрозами. Так, всплеск несанкционированных транзакций со счетов юридических 
лиц пришелся на первый квартал 2016 года (тогда он достиг 738 миллионов рублей) и, как 
оказалось, был связан с внедрением в конце 2015 года инновационных технологий в ряде 
банков, по словам заместителя начальника Главного управления безопасности и защиты 
информации Банка России Артема Сычева. 

Также у банков бытует мнение, что клиент должен защищаться самостоятельно, поэтому 
банки минимизируют собственные риски путем составлением клиентского договора, по 
которому практически всю ответственность за возможные проблемы несет клиент. Такая 
стратегия не совсем корректна, так как для минимизации рисков необходимы усилия обеих 
сторон (в том числе с целью снижения репутационных рисков).  

«На мой взгляд, банк должен предоставить клиенту возможность применения наиболее 
современных и адекватных в отношении текущего уровня рисков средств защиты (и 
желательно обеспечить возможность выбора)» - пишет в своей статье Сергей Котов, 
эксперт по информационный безопасности компании «Алладин Р.Д.» [1]. Клиент должен с 
пониманием ситуации (а понимание возникает не само по себе, здесь тоже требуются 
усилия обеих сторон) сопоставить собственную оценку рисков с возможными затратами на 
их минимизацию и сделать осознанный выбор: осуществлять ли защиту собственных 
средств, и если да, то каким образом. 

Отсюда следует вторая задача банка: донести до клиента, который не обязан быть 
специалистом в области информационной безопасности, суть проблемы и объяснить 
разницу между предлагаемыми средствами защиты и особенностями их эксплуатации. Что 
происходит со средой исполнения банковских программ на стороне клиента? [2] 

Во - первых, зачастую клиенты используют одни и те же компьютеры и для 
повседневной деятельности, и для работы с интернет - банкингом. Эти же компьютеры 
используются и для доступа к самым разным ресурсам Интернета, поэтому риск заражения 
компьютера вредоносными программами, нацеленными на атаку систем дистанционного 
банковского обслуживания, очень велик. Но, даже формально понимая это, многие 
клиенты экономят на антивирусной защите и устанавливают программное обеспечение от 
совершенно неизвестных производителей либо бесплатные варианты с усеченной 
функциональностью. Здесь же возникает проблема, связанная с самими программами 
интернет - банкинга, их модулями, библиотеками, которые устанавливаются на 
компьютере пользователя. Вариант сотрудничества, когда от пользователя не требуется 
установка, значительно более надежен, поскольку если компьютер вдруг окажется 
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зараженным, неизвестно, как это отразится на интернет - банкинге и личной информации 
клиентов [4].  

Во - вторых, тонкое место любого интернет - банкинга – вопрос аутентификации: клиент 
должен быть уверен, что он попал в банк, а банк соответственно должен быть уверен, что к 
нему обратился клиент. Все старые средства аутентификации формата «логин - пароль» на 
данный момент не актуальны. Успешная атака на такие варианты защиты проходит очень 
легко, и потеря средств практически гарантирована. Минимум, который банк должен 
предложить клиенту, – двухфакторная аутентификация. Прежде всего, это USB - токены 
(или смарт - карты), в которых хранение ключей и сертификатов реализовано на 
аппаратном уровне в не извлекаемом виде. Однако и наличие одних лишь средств 
двухфакторной аутентификации на данный момент уже не гарантирует от потерь. Крайне 
желательно иметь не просто двухфакторную, а многофакторную аутентификацию. 
Некоторые банки уже предлагают клиентам варианты с дополнительным введением 
одноразовых паролей. Эта система может быть реализована по - разному: как в виде OTP - 
токенов, так и с использованием SMS - канала. Хорошим вариантом дополнительного 
фактора аутентификации является биометрия. Она может использоваться как средство 
доступа к токену, если считыватель смарт - карты оснащен еще и биометрическим 
датчиком. Применение биометрии делает перехват пароля к USB - ключу гораздо более 
проблематичным. Основная проблема состоит в том, что стопроцентной защиты от угроз 
не существует, и она не решается раз и навсегда. Верная стратегия состоит в том, чтобы 
увеличить стоимость атаки, таким образом понижая вероятность самой атаки и ее 
эффективность. Разумеется, это требует инвестиций и продуманного подхода к 
информационной безопасности со стороны банков, но в противном случае трудно ожидать 
стабильного дохода от такой приобретающей постепенно массовый характер услуги, как 
интернет - банкинг. Управление рисками интернет - банкинга рекомендуется 
организовывать таким образом, чтобы обеспечить контроль за данным видом 
дистанционного банковского обслуживания в целом, в том числе в рамках 
функционирования аппаратно - программного обеспечения систем интернет - банкинга, 
осуществления отдельных операций и используемых при этом массивов банковских 
данных [3].  

При организации управления рисками интернет - банкинга и принятии внутренних 
документов кредитной организации рекомендуется учитывать:  

1. Высокие темпы инновационных процессов в технологиях интернет - бнкинга;  
2. Рост зависимости кредитной организации от информационных технологий в целом и 

от эффективности построения внутрибанковских автоматизированных систем;  
3. Интеграцию новых интернет - технологий в действующие внутрибанковские 

автоматизированные системы;  
4. Повышенную степень риска при осуществлении операций с применением систем 

интернет - банкинга ввиду возможности легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма;  

5. Необходимость совершенствования процессов управления банковской деятельностью 
и внутреннего контроля с учетом применения интернет - технологий;  

6. Необходимость повышения квалификации служащих кредитной организации и 
совершенствования управления рисками интернет - банкинга. Развитие интернет - банкинга 
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в России способствовало разработке Банком России мер по организации постоянного 
наблюдения за процессами расширения и модернизации данного вида банковского 
обслуживания [5]. 

Основными способами минимизации рисков в интернет - банкинге могут выступать:  
1. Создание единой базы возможных угроз и видов хакерских атак;  
2. Повышение нормативно - правового обеспечения в дистанционном банковском 

обслуживании;  
3. Повышение качества и надёжности аппаратно - технических ресурсов используемых 

при создании, использовании и сопровождении интернет - банкинга;  
4. Повышение уровня грамотности населения в вопросах совершения финансовых 

операций в сети интернет, путём подробного консультирования специалистами кредитных 
организаций клиентов, при оформлении интернет - банкинга [3]. 

Создание работоспособной системы обеспечения кибербезопасности в кредитно - 
финансовой сфере регулирующими, контролирующими банковскими органами, позволит 
уменьшить расходы как банковских структур, так и их клиентов, а также повысить 
эффективность деятельности банковского сектора. 
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На сегодняшний день институт финансовой несостоятельности (банкротство) является 

неотъемлемой частью сложившихся отношений в условиях рыночной экономики. Он 
призван обеспечивать интересы предприятий, их кредиторов, а так же интересы 
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государства, так как именно государство является главным регулятором рыночных 
отношений. 

Если рассматривать банкротство как экономический механизм, то это процесс, который 
можно исследовать с различных позиций: с управленческой, с юридической, с финансово - 
экономической и т.д. 

В современных условиях финансового кризиса многие предприятия оказываются на 
грани финансовой несостоятельности, что вызывает необходимость наличия четкой 
системы показателей позволяющей своевременно выявлять банкротство и создавать 
систему мер по предотвращению финансовой несостоятельности хозяйственной 
деятельности предприятия [1]. 

В соответствии с основными положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ банкротство определяется, как признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей» [2]. 

В зарубежной экономической литературе предлагается большое количество методик и 
математических моделей диагностики вероятности наступления банкротства организаций 
(модели Р. Лиса, Д. Фулмера, Г. Спрингейта, Р. Таффлера, Ж. Конана и М. Гольдера, У. 
Бивера, Д. Дюрана).  

Среди отечественных методик прогнозирования вероятности банкротства можно 
отметить модели Л.В. Донцовой, Е.С. Стояновой, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, О.П. 
Зайцевой, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой. 

Несмотря на наличие большого количества моделей и методик, позволяющих 
спрогнозировать наступление банкротства фирмы с той или иной степенью вероятности, в 
этой области существует много проблем прогнозирования банкротства. Известные 
методики прогнозирования банкротства выявляют различные виды кризисов, поэтому 
оценки, получаемые при их помощи, сильно различаются. Но любой из видов кризисов 
может привести к ликвидации организации [3].  

Представим в рамках данной работы сравнительную характеристику двух методик 
оценки вероятности банкротства предприятия ЗАО «Теплохиммонтаж» . Основная отрасль 
компании - «Специализированные организации, осуществляющие теплотехнические и 
термоизоляционные работы». 

 Применяя четырехфакторную модель Таффлера на основании бухгалтерского баланса и 
отчета о финансовых результатах ЗАО «Теплохиммонтаж » в таблице 1 был рассчитан 
показатель Z для оценки вероятности угрозы банкротства .  

 
Таблица 1 – Диагностика банкротства предприятия ЗАО «Теплохиммонтаж » по 

четырехфакторной модели оценки угрозы банкротства Таффлера 
№ Показатель  Значение на начало года  Значение на конец года 
1 X1 0,056 0,071 
2 X2 0,669 0,961 
3 X3 0,900 0,867 
4 X4 4,59 2,539 
5 Z= 0,53*X1+0,13*X2+0,18*X3+0,168*X4 

Z 1,049 0,745 
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Исходя из рассчитанных значений четырехфакторной модели оценки угрозы 
банкротства , можно сделать следующий вывод : так как Z > 0,3 , то на предприятии 
существует малая вероятность банкротства . Однако уменьшение этого показателя на конец 
года по сравнению с началом является отрицательной тенденцией в деятельности данного 
предприятия . 

Применяя формулу Лиса на основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах ЗАО «Теплохиммонтаж » в таблице 2 была также оценена вероятность угрозы 
банкротства . 

 
Таблица 2 – Диагностика банкротства предприятия 

 ЗАО «Теплохиммонтаж » по формуле Лиса 
№ Показатель  Значение на начало года  Значение на конец года 
1 X1 0,833 0,602 
2 X2 0,062 0,050 
3 X3 0,062 0,014 
4 X4  - 0,112  - 0,389 
5 Z= 0,063*X1+0,092 *X2+0,057*X3+0,001*X4 

Z 0,062 0,044 
 
Исходя из рассчитанных значений оценки угрозы банкротства по формуле Лиса , можно 

сделать следующий вывод : так как значение Z на начало и на конец 2015 года выше 0,037 , 
то состояние предприятия «ЗАО Теплохиммонтаж» диагностируется как нормальное [4] . И 
в данном случае , также , как и в предыдущей модели, динамика показателя отрицательна и 
может снизится до критического значения . 

В практике не существует универсальной методики предсказания банкротства, поэтому 
целесообразно отслеживание динамики результирующих показателей по нескольким из 
них. По представленным выше двум методикам были выявлены схожие результаты, что 
свидетельствует о низкой вероятности банкротства исследуемого предприятия. Однако 
положение дел может изменится , если сохранится отрицательная динамика 
результативного показателя.  
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В РОССИИ 
 

В результате развития информационных технологий и появления электронных 
коммерций возникает новое направление в современной концепции маркетинга – Интернет 
- маркетинг. 

Интернет - маркетинг можно представить, как деятельность в рамках рынка, которая 
направлена на продвижение товаров (услуг) от производителя к потребителю посредствам 
комплекса мер в сети Интернет. В настоящее время все больше людей ищут товары или 
услуги в Сети и все больше компаний начали задумываться о том, как переманивать их на 
свою сторону с помощью поисковой оптимизации [6, с. 237]. 

Интернет - маркетинг – не новая фаза развития маркетинга, это новый вид маркетинга. 
Остались те же инструменты, маркетинг остался таким же социально - этическим, главное 
изменение – это способ реализации традиционных инструментов. Затраты на содержание 
интернет - магазина значительно ниже, чем на традиционный розничный, что позволяет 
фирмам понижать цены на товары и конкурировать с другими розничными сетями и 
онлайн - ритейлами [2, с. 3]. 

На сегодня можно выделить три главных направления интернет - маркетинга в России. К 
ним относятся:  

1) маркетинговые исследования с позиции производителя продукции;  
2) проведение кампании по продвижению; 
3) организация торговли через интернет. 
Что касается маркетинговых исследований, интернет считается весьма подходящей 

средой для их проведения. Всемирная сеть является безграничным внешним источником 
информации, что гораздо облегчает сбор вторичных данных, и делает более дешевым сбор 
первичных данных, так как современные технологии позволяют заметно ускорить 
обработку информации. Так, на сегодняшний день начинают набирать известность такие 
программные продукты, как Google Analytics. Данное приложение представлено известной 
корпорацией Google для создания детальной статистики посетителей сайтов. Эта 
программа позволяет определить эффективность различных маркетинговых мероприятий. 
Впрочем, на фоне этого имеются две проблемы: во - первых, в сфере интернет - маркетинга 
в основном работают IT - специалисты, однако в данной области должны работать 
квалифицированные интернет - маркетологи. И вторая причина – отсутствие 
законодательной базы в этой сфере деятельности [4, с. 36].  
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Второе направление электронного маркетинга – проведение кампаний по продвижению 
– представительная составляющая коммерческой деятельности любой компании. 
Продвижение в сети интернет представляет собой непростой процесс, включающий в себя 
создание и рекламу Интернет - ресурса, рекламу продукции (услуг), брендинг, 
взаимодействие с потребителями, привлечение и работу с посредниками [1].  

Рассматривая третье направление, нужно обратить внимание на то, что сегодня интернет 
- технологии позволяют делать покупки напрямик у производителей, обходя тем самым 
посредников и снижая цену на товар в несколько раз.  

Текущий этап совершенствования интернет - маркетинга связан с возникновением 
технологии Web 2.0. К числу главных инструментов Web2.0, употребляемых в маркетинге 
в процессе продвижения товаров и услуг, относят социальные структуры и блоги.  

Характерные особенности работы в социальных медиа можно относительно разделить 
на несколько направлений, и первое из них – создание единого образа компании в 
интернете. Для этого организовываются группы или сообщества в едином фирменном 
стиле в 3 - 5 различных социальных сетях. Такой ход дает возможность компании сделать 
себя более узнаваемой в сети. Второе направление – ориентация на целевые группы.  

В сфере интернет - маркетинга многообещающим направлением считается создание 
сервисов по оказанию каких - либо услуг. В современное время популярность набирает 
портал Чип - Трип.ru, на котором собраны все горящие и дешевые туры от туроператоров, 
заключивших соглашение с порталом. Например, сайт Aviasales.ru по подбору дешевых 
билетов в любые точки мира, кстати, изначально Aviasales.ru был всего лишь блогом, 
который вырос до сайта с трафиком – около 50 тыс. человек в сутки. Таким образом, можно 
сделать вывод, что авиакомпании, гостиницы или любые другие компании по оказанию 
каких - либо услуг, которые согласны сотрудничать с подобными онлайн - сервисами 
обеспечивают себе расширение клиентской аудитории. 

Главным фактором развития электронной торговли в России в 2016 году считается 
высокая динамика роста мобильного интернета. Однако, как известно, предприниматели не 
всегда могут быть уверены в продаже своих товаров или услуг, в том числе – не могут быть 
уверены в степени выгоды [4, с. 33 - 34]. 

После реализации данного направления компания выходит на новый уровень в 
применении маркетинга, при этом принимает следующие преимущества: возможность 
применения дополнительной рекламы; увеличение целевой аудитории; ускорение процесса 
продажи товара; улучшение уровня сервиса для потенциальных клиентов. 

По данным одного из лидеров на рынке мобильных продаж «Связной» за первые 5 
месяцев 2016 года на российском рынке смартфонов было реализовано 9,1 млн. устройств, 
что на 7 % больше, чем на период 2015 года. В сетях LTE за год отмечено 150 млн. новых 
подключений, сейчас число пользователей этой технологии составляет 1,2 млрд. Это 
говорит, что у потребителей сети к данному направлению электронного рынка 
присутствует огромный интерес. Согласно прогнозу, Ericsson в 2021 году к сетям LTE 
будет подключено 4,3 млрд. устройств. 84 миллиона человек являются пользователями 
Интернета в России, что составляет 70,4 % всего населения. Выходят в интернет со 
смартфонов 71 % людей, 35 % - с планшетов и 21 % - с обычных мобильных.  

Тенденция совершенствования интернет - маркетинга на сегодня представляет собой 
развитие вирусного маркетинга. Данное направление представляет собой распределение 
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вирусной рекламы и привлекает покупателей на свой сайт, который считается рекламной 
площадкой для продвижения услуг и товаров на рынке. Это направление активно 
используется странами Европы и США, но российские компании только начинают 
использование вирусного маркетинга.  

Интернет - маркетинг имеет следующие преимущества: 
1) клиенты могут намного быстрее приобретать информацию о нужной услуге или 

товаре; 
2) в онлайн продажах отсутствуют ограничения по месту доставки товара; 
3) экономия на рекламе; 
4) рекламные каналы более доступны чем другие; 
5) применение таргетированной рекламы в интернете. 
Для успешного развития интернет - маркетинга в России, необходимо решить ряд 

проблем, ограничивающих этот процесс. Во - первых, проблему осязаемости товара можно 
разрешить посредством офлайн - консультации в представительствах магазинов. Во - 
вторых, желательно увеличить круг вариантов оплаты заказов, а также снизить комиссии по 
электронным платежам. В - третьих, службу доставки нужно поднять на наивысший 
уровень, по возможности понизить количество посредников, в связи с этим появится 
возможность снизить сроки доставки и, самое главное и привлекательное для потребителя, 
цену на товары. 

Только после того как эти проблемы будут решены, можно будет делать прогнозы о 
высоких перспективах развития Интернет - маркетинга. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Изучение динамики ВВП, производительности труда, объема инвестиций имеет 

неоценимое практическое значение. Знание особенностей развития показателей позволяет 
осуществить прогноз их состояния в будущем и на основе прогноза определить плановые 
показатели развития экономики страны, принять грамотные управленческие решения, 
выявить возможные резервы роста, исключить или сократить влияние негативных 
тенденций. Это и предопределяет актуальность выбранной темы.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) относится к числу ключевых макроэкономических 
показателей, поскольку характеризует темпы роста экономики страны.  

Оценка производительности труда в стране необходима для выявления резервов роста 
ВВП, повышения конкурентоспособности продукции страны на мировом рынке, 
разработки прогнозных и плановых экономических показателей при подготовке концепций 
и программ социально - экономического развития [2, с.120] . 

Уровень инвестиций характеризует привлекательность тех или иных сфер экономики 
для российских и иностранных инвесторов, служит фактором роста объемов производства, 
совершенствования его технической базы.  

Рассмотрим динамику основных макроэкономических показателей Российской 
Федерации за период 2005 - 2015 гг. (рис. 1,2).  

По данным рисунка 1 видно, что с 2005 по 2008 и с 2010 по 2015 годы ВВП имел 
тенденцию к росту.  

В среднем за исследуемый период объем ВВП страны увеличивался на 5919,5 млрд. руб. 
или на 14,1 % ежегодно. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП в текущих ценах, млрд. руб. 
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Рисунок 2 – Динамика индекса производительности труда и инвестиций в основной 

капитал, в % к предыдущему году 
 
Индекс производительности труда не имел ярко выраженной тенденции (рис.2).  
Так, в 2009 году наблюдалось снижение показателя до 95,9 % , в последующие два года 

показатель имел тенденцию к росту, а после опять снизился до уровня 96,8 % в 2015 году. 
Наибольший темп прироста показателя был отмечен в 2010 году (7,6 % ).  

В среднем за исследуемый период индекс производительности труда снижался ежегодно 
0,9 % . 

Объем инвестиций в основной капитал также не имел четко выраженной тенденции 
(рис.2).  

Средний абсолютный прирост составил - 1,86 % , средний темп роста – 98,2 % , средний 
темп прироста - 1,8 % . 

Проверка того, существует ли тенденция в исходных рядах динамики, поведена с 
помощью критерия серий и кумулятивного T - критерия.  

Расчет критериев подтвердил наличие тенденции в рядах динамики исследуемых 
макроэкономических индикаторов развития России, следовательно, возможность 
построения трендовых моделей существует [1,с.203]. 

Для прогноза объема ВВП страны и индекса объема инвестиций выбраны 
полиномиальные модели (1.3 и 3.3) тренда, поскольку она имеет наибольший коэффициент 
детерминации R2 [3, с.101]; прогноз индекса производительности труда может быть 
осуществлен на основе линейной (2.1) и полиномиальной моделей (2.3) тренда (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Типы линий трендов с указанием коэффициента детерминации 

№ п.п Тип тренда Уравнение R2 
1. ВВП в текущих ценах, млрд. руб. 

1.1 Линейный y = 6232t + 13928 0,978 
1.2 Логарифмический y = 25968ln(t) + 10006 0,857 
1.3 Полиномиальный 2 - ой 

степени 
y = 72,57t2 + 5361t + 15815 0,979 

1.4 Степенной y = 18674t0,582 0,945 
1.5 Экспоненциальный y = 21357e0,132t 0,963  
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2. Индекс производительности труда, %  
2.1 Линейный y = - 0,742t + 107,2 0,417 
2.2 Логарифмический y = - 3,13ln(t) + 107,8 0,374 
2.3 Полиномиальный 2 - ой 

степени 
y = - 0,004t2 - 0,693t + 107,1 0,417 

2.4 Степенной y = 107,8t - 0,03 0,364 
2.5 Экспоненциальный y = 107,3e - 0,00t 0,406 

3. Индекс объема инвестиций, %  
3.1 Линейный y = - 2,002t + 117,7 0,374 
3.2 Логарифмический y = - 8,11ln(t) + 118,6 0,310 
3.3 Полиномиальный 2 - ой 

степени 
y = - 0,042t2 - 1,495t + 116,6 0,375 

3.4 Степенной y = 118,7t - 0,07 0,295 
3.5 Экспоненциальный y = 117,6e - 0,01t 0,351 

Источник: расчеты автора, произведенные в MS Excel. 
  
Для определения надежности основных параметров выбранных трендов, рассчитаны 

среднее квадратическое отклонение (СКО) уровней ряда от тренда (St) и средние ошибки 
репрезентативности (табл. 2).  

Сравнение расчетных значений t - критерия Стьюдента с табличным, равным 2,2622 
(0,05; 11 - 2) дает основание утверждать, что достоверно существование только параметра 
линейного тренда (2.1), найденного по данным динамики индекса производительности 
труда, поэтому только этот тренд может быть использован при прогнозировании (табл.1). 

Средняя ошибка аппроксимации составила 9,95 % , это означает, что качество модели 
можно признать отличным.  

 
Таблица 2 – Показатели, для проверки надежность основных параметра тренда 

Показатель 

Среднее 
квадратическое 

отклонение 

Средняя ошибка 
репрезентативност

и 

Надежность 
основного 

параметра трендов 

Полино
м 2 - й 

степени 

Линейн
ый тренд 

Полино
м 2 - й 

степени 

Линейн
ый 

тренд 

Полино
м 2 - й 
степен

и 

Линейный 
тренд 

ВВП 2506689
20  -  3213704  -  2,26E - 

05  -  

Индекс 
производительн

ости труда 
3,07 3,06 0,03933 0,13640

3 
0,10170

4 
5,4397672

6 

Индекс объема 
инвестиций 9,04  -  0,11600

5  -  0,36205
5  -  

Источник: расчеты автора, произведенные в MS Excel. 
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По результатам прогнозирования можно сделать следующие выводы: при условии 
сохранения тенденции, с вероятностью 95 % в 2016 году индекс производительности труда 
будет находиться в интервале от 93,9 % до 102,7 % ; в 2017 году – от 92,5 % до 102,6 % ; в 
2018 году – от 91,2 % до 102,4 % .  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В настоящее время наша страна переживает экономический кризис, связанный с 

переходом от административно - командной модели экономики к открытой, рыночной. 
Один из признаков этого кризиса - сложное финансовое положение большинства 
производственных предприятий. Важнейшей задачей экономической службы таких 
предприятий стала реализация мероприятий антикризисного менеджмента.  

Целью антикризисного менеджмента является недопущение банкротства предприятия. 
Предприятие становится банкротом (несостоятельным), если не может выполнять оплату 
своих обязательств перед партнерами - поставщиками сырья, материалов, банками, 
налоговыми органами, персоналом. 

Нормальное финансовое положение предприятия основывается на выполнении двух 
условий:  

а) рентабельной деятельности,  
б) достаточности денежных средств.  
К созданию и поддержанию этих условий и сводится антикризисный менеджмент. На 

некоторых предприятиях существуют специальные подразделения, занимающиеся 
решением этой задачи. Они исследуют деятельность предприятия, определяют причины 
тяжелого финансового состояния (решают задачу диагностики), разрабатывают бизнес - 
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планы финансового оздоровления, осуществляют их реализацию. Кризис - менеджерами, 
как правило, являются экономисты высокого класса, имеющие специальную подготовку. 
Часто для выполнения этой работы прибегают к услугам специализированных 
консалтинговых и аудиторских фирм. 

 Вследствие особенностей законодательства и исторического развития нашей страны для 
российского предприятия характерно отсутствие единой финансово - экономической 
службы, в которую входили бы все службы, включенные в процесс управления финансами. 

Зачастую на предприятии они не объединены в общую службу и не имеют общего 
руководителя. Обычно это три подразделения: 

 - бухгалтерская служба; 
 - финансовый отдел; 
 - планово - экономический отдел. 
При этом эти службы имеют очень слабые связи между собой, а зачастую дублируют 

часть функций. На практике приходится сталкиваться с достаточно сложными и 
недружественными взаимоотношениями данных служб между собой. Это происходит по 
причине отсутствия, а вернее, непонимания единой цели в работе данных служб, 
отсутствия единого руководителя, а иногда даже наличия конфликта в отношениях 
руководителей данных подразделений, как правило, главного бухгалтера и финансового 
директора. 

Так можно выделить некоторые основные особенности построения и функционирования 
экономической службы на российских предприятиях. 

Одной из особенностей является то, что главный бухгалтер и финансовый директор 
напрямую подчиняются директору компании. А потому работа бухгалтерской службы 
недостаточно скоординирована с работой других отделов финансово - экономических 
служб. Бухгалтерские решения не всегда четко отражают финансовую политику и 
стратегию предприятия. Таким образом, считается очевидным и логичным наличие единой 
структуры финансовой службы под руководством финансового директора, который 
отвечает в целом за эффективную систему управления финансами. 

 Вторая особенность заключается в том, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона 
от 21.11.1996 N 129 - ФЗ «О бухгалтерском учете главный бухгалтер подчиняется 
непосредственно директору, и именно главный бухгалтер обладает правом подписи 
денежных и расчетных документов, и без его подписи они считаются недействительными, а 
финансовый директор не несет никакой ответственности, поскольку его подпись в 
финансовых документах не требуется. На Западе же финансовый директор несет 
ответственность за сохранность имущества и выполнение обязательств и ставит подпись 
под всеми финансовыми документами. 

 Некоторые компании нашли выход из этого противоречия путем придания статуса 
главного бухгалтера должностному лицу, в действительности исполняющему обязанности 
финансового директора. Назначается главный бухгалтер с функциями финансового 
директора, что не противоречит законодательству, при этом происходит совмещение этих 
должностей. 

Таким образом, ясно, что финансовый директор должен иметь достаточную 
бухгалтерскую подготовку, должен разбираться в налогообложении, так как оптимизация 
налогового бремени предприятия есть его прямая задача. Поскольку он не только 
специалист своего дела, но еще и руководитель большой службы, то, естественно, у него 
должны быть соответствующие знания как в области финансового, так и общего 
менеджмента предприятия 
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Третья особенность: в связи с ростом уровня бизнеса и профессионального уровня его 
управляющих сегодня в России все больше компаний используют современные технологии 
управления и их составляющие: стратегический менеджмент; систему сбалансированных 
показателей; ключевые показатели деятельности; бюджетное управление. 

Можно отметить, что анализ «затраты - объем - прибыль» является составной 
неотъемлемой частью финансового менеджмента, поэтому в представленной 
организационной структуре учет затрат выделяется как функция бухгалтерии, а проведение 
анализа закреплено за аналитиками экономической службы. Этот подход к разграничению 
функций представляется более правильным, поскольку планирование показателей 
производственной деятельности, сопоставление их плановых и фактических значений 
должны осуществляться одной службой. 
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MACROECONOMIC INDICATORS OF THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL 

DISTRICT: THE PROS AND CONS 
 

Аннотация: в работе определены макроэкономические показатели Северо - Кавказского 
федерального округа, назван сектор экономики Северо - Кавказского федерального округа, 
который развит наиболее слабо, а также перечислены виды продукции, производство 
которых является наиболее перспективным по результатам анализа Северо - Кавказского 
федерального округа.  
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Ключевые слова: макроэкономические показатели, анализ, виды продукции, СКФО. 
Abstract: the paper identifies the macroeconomic indicators of the North Caucasian Federal 

district, called the economy of the North Caucasus Federal district, which is developed more 
weakly, and also lists the types of products the production of which is most promising according to 
the analysis of the North Caucasus Federal district.  

Key words: macroeconomic indicators, analysis, products, skfo. 
 
 В настоящее время, в период экономической нестабильности и социально - 

общественной депрессии, низкий уровень эффективности результатов реализации 
стратегий социально - экономического развития определённых макрорегионов, способен 
сформировать мощный импульс для обновления теоретико - методической базы 
федерально - региональной системы стратегического программирования.  

Однако дифференцирование социально - экономического пространства страны требует 
формирования наиболее локально целенаправленных методов и инструментов 
правительственного управления для развития её регионов, самостоятельный фрагмент 
которых составит экономически менее развитые территории, в частности входящие в 
состав СКФО. Темпы экономического подъема 2005 – 2015 года говорят о том, что органам 
исполнительной власти в ряде субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо 
- Кавказского федерального округа, посчастливилось грамотно определить финансовые 
ценности (из числа лидеров можно назвать Республику Дагестан, Кабардино - Балкарскую 
Республику и Республику Северная Осетия - Алания) [1, с.,302] 

Но, к сожалению, процесс положительных переустройств протекает чрезвычайно 
медленно. В настоящий период реальный сектор экономики Северо - Кавказского 
федерального округа развит недостаточно:[ 2, с. 17] 

1. в валовом региональном продукте доля аграрного сектора достигает 22 % (по 
Российской Федерации – 5 % ); 

2. доля продукции обрабатывающих производств не превышает 15 % (по Российской 
Федерации - 19 % ). 

 Основной вклад в валовой региональный продукт вносит сектор государственного 
управления и сфера социальных и коммунальных услуг, доля которых в валовом 
региональном продукте равна приблизительно 5 % (по Российской Федерации - 16 
процентов) [ 3, с. 175].  

 Безработица в Северо - Кавказском федеральном округе, по - прежнему, остаётся крайне 
высокой - ее официальный уровень варьируется от 15 до 65 процентов, что в 1,5 - 9 раз 
превышает среднероссийский уровень. Также имеет место быть и скрытая безработица и 
высокий процент занятости населения в низкооплачиваемых секторах экономики [ 4, с. 209] 

 Для всех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо - Кавказского 
федерального округа, развитие агропромышленного комплекса является наиболее 
приоритетным, чем в других. По данным статических исследований и анализа, 
перспективным направлением для развития в Северо - Кавказском федеральном округе 
является производство следующих видов продукции: 
 Мясо (баранина, говядина, птица, в том числе и их переработки); 
 Молоко и кисломолочная продукция (в том числе, сыры, йогурты и другие); 
 Животные и растительные масла; 
  мукомольная и крупяная продукция; 
 овощи, фрукты, продукты питания и другие.  
Таким образом, для реализации имеющихся и открывающихся преимуществ и 

возможностей, наиболее целесообразным является увеличение доступа к рынкам, 
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сокращение экономической недоразвитости в технологиях, повышение инвестиционной 
привлекательности перерабатывающих мощностей, усовершенствование промышленного 
состояния систем, а также принятие мер по уменьшению доли разрозненных малых фирм. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В 
НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ 

 
SMALL AND MEDIUM BUSINESS: FINANCIAL STABILITY IN UNSTABLE 

CONDITIONS OF ECONOMY 
 

Аннотация: в данной статье определено, что каждая организация должна выработать 
свои методы и систему по управлению финансовой устойчивостью, которые 
применительны только к ней. Нами перечислены мероприятия способствующие 
улучшению финансового состояния организации. Проведен анализ доли рынка и 
внутренних показателей изученной для данной работы фирмы. Рассчитан коэффициент 
собственных работ.  

Ключевые слова: анализ внутренней среды, собственные показатели деятельности, 
организации малого бизнеса. 

Abstract: in this article it is determined that each organization must develop its own methods 
and systems for financial stability management, which are applicable only to her. We have listed 
activities contribute to the improvement of the financial condition of the organization. The analysis 
of market share and the internal indicators studied for this work of the company.  

Keywords: analysis of the internal environment, their own performance, small business 
organization. 

Малый и средний бизнес [далее МСБ] в России, в наше время, в период формирования 
сложных обстоятельств, которые замедляют развитие экономики страны, способен 
стремительно преодолеть имеющиеся проблемы, если использовать его в правильном 
направлении.  
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Современная рыночная экономика предполагает жесткую конкурентную борьбу между 
товаропроизводителями, в которой победить можно при условии максимально 
эффективного использования имеющихся в распоряжении экономических ресурсов. Чтобы 
выжить в капиталистических условиях предприятию необходимо прежде всего реально 
оценивать свое финансовое состояние и финансовую устойчивость, так как финансовая 
устойчивость является основным показателем эффективности организаций.  

Финансовую устойчивость можно определить, как свойство системы, которое может 
оказывать сопротивление негативному воздействию финансово - экономических факторов 
внешней и внутренней среды в ходе функционирования и развития за счет сохранения 
удовлетворительного финансового состояния, благодаря которому обеспечиваются ее 
структурная целостность и возможность продолжения основной деятельности. 

Решение вопроса по управлению финансовой устойчивостью происходит на уровне 
минимизации затрат, максимизации прибыли, без глубокого и детального анализа. Самый 
простой способ для организаций малого бизнеса — использовать в своей производственной 
деятельности методы крупных компаний. Но отличительной чертой способности 
сопротивления факторам внешней среды является то, что каждая организация уникальна и 
имеет свою специфику деятельности, свои особенности взаимодействия с внешней средой, 
то есть каждая организация должна выработать свои методы по управлению финансами, 
которые применимы только к ней [1, с.43] 
Для этого выделим основные этапы разработки концепции такого управления.  
1. Изучение и анализ информации о практике управления имуществом в различных 

предприятиях 
2. Идентификация имеющихся инструментов и достижений в области управления 

активами фирмы, которые могут быть применены при реализации плана такого управления 
3. Изучение инструментов принятия решений, используемых в вопросах оптимизации 

управления предприятием [2, с. 123]. 
Объём рынка, на котором работает ООО «Юбар», позволяет определить возможности 

роста организации — увеличение продаж за счет улучшения предлагаемых услуг. 
 

Иллюстрация 1 
Анализ доли рынка ООО «Юбар» 

 
Источник: составлено автором 

 
Анализ доли рынка (илл. 1) в 2015—2016 гг. показал, что в 2015 г. доля рынка ООО 

«Юбар » составила 13 % , а в 2016г. — 18 % , т. е. произошло падение на 5 % , а в 
абсолютном выражении падение составило 21 995 млн. руб. [3, с. 12]. В данной работе 
сделана попытка разработки аналогичного показателя финансовой устойчивости для 
проектных организаций. В качестве исходных данных берётся стоимость работ, 
выполняемых собственными силами, и стоимость работ, передаваемых на субподряд. 
Назовём этот показатель «коэффициент собственных работ».  
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Таблица 1 
Значения коэффициента собственных работ 

Год Коэффициент собственных работ Нормативное значение 
2015 48,7 %   

Более 50 %  2016 38,6 %  
Источник: составлено автором 

 
Отрицательную динамику, как и классические показатели финансового анализа, имеет 

коэффициент собственных работ. Это ещё раз подтверждает критическое состояние в 
организации. Соотвественно, необходимо предпринять меры по улучшению финансовой 
устойчивости организаций. 
На наш взгляд, для улучшения финансовой устойчивости предприятий, 

целесообразны следующие действия: 
 - если рассматривать отдельно взятое предприятие, то необходимо проанализировать, от 

чего зависит эффективность производства.  
 - следующим путем повышения финансовой устойчивости предприятия может стать 

повышение качества выпускаемой продукции, ее обновление, совершенствование и 
диверсификация структуры используемых ресурсов в производстве.  

То есть, можно сказать, что каждая организация должна проводить детальный, глубокий 
и постоянный анализ факторов внешней и внутренней среды, определяющий правильную и 
детальную основу для выработки дальнейших действий для улучшения финансового 
состояния организации.  
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Аннотация: в данной статье определена нормативно - правовая база малого и среднего 
предпринимательства. Перечислены качественные характеристики малого и среднего 
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предпринимательства, а также указана доля электронной коммерции в общем объеме 
торговли.  

Ключевые слова: нормативно - правовая база, гармонизация, актуальность, доля, 
объем, коммерция.  

 
Abstract: in this article we defined the legal framework for small and medium - sized 

businesses. Listed qualitative characteristics of small and medium - sized businesses and it 
identifies share of e - commerce in total trade.  

Keywords: regulatory framework, harmonization, relevance, proportion, volume commerce. 
 В контексте задач по углублению и выведению на новые уровни интеграционных 

процессов стран ЕАЭС очевидна актуальность гармонизации нормативной базы и 
правового регулирования всех сторон финансово - экономической деятельности различных 
субъектов предпринимательства, включая работу предприятий и компаний малого и 
среднего бизнеса [1, с.234]. 

Гармонизация национальных законодательств с правилами нового союза должна быть 
завершена в течение 10 - летнего периода. Однако существуют объективные сложности 
решения этих вопросов, обусловленные тем, что программу гармонизации законодательной 
основы функционирования любых субъектов предпринимательства интеграционного 
объединения необходимо осуществлять на основе анализа и «стыковки» сразу трех 
имеющих свои особенности правовых систем: ВТО, ЕАЭС и национальных правовых 
систем каждой из стран - участниц объединения. Согласно мнению аналитиков, рост 
компаний в России составляет 15 тыс., в то время как во Франции данный коэффициент 
составляет 220 тысяч. Часть небольших компаний в ВВП является 11 - 15 % , в 
цивилизованных государствах ВВП достигает 50 - 60 % . Это является признаком 
интеграции стран ЕАЭС в международное экономическое сообщество, которое требует 
адекватного нормативно - правового регулирования [2, с.29]. 

 
Таблица 1 

Качественные характеристики малого и среднего предпринимательства 
относительно небольшое число производимых продуктов и услуг 

финансовые и человеческие ресурсы 
упрощенные системы менеджмента 

обслуживание относительно небольшого рыночного сегмента 
удерживание ключевых управленческих должностей собственниками бизнеса 

единство собственности и управления 
иерархия и взаимоотношения персонала 

Источник: составлено автором 
 
 Предпринимательство в России, в наше время, в период формирования сложных 

обстоятельств, которые замедляют развитие экономики страны, способно стремительно 
преодолеть имеющиеся проблемы, если использовать его в правильном направлении. Не 
секрет, что небольшие компании имеют намного больше шансов сформировать 
инноваторский результат, чем большие компании. 

 



193

Иллюстрация 1. 
Объем рынка электронной коммерции в России (млрд. руб.) 

 
 
 Отметим, что темпы роста в этом секторе экономики преимущественно опережают 

иные темпы роста нашей страны, то есть за 2014 год ВВП РФ вырос на 3,7 % , что 
значительно меньше, что в секторе электронной коммерции [3, с.132]. При таких 
обстоятельствах, аналитики ставят прогноз, что к 2016 году объем рынка электронной 
коммерции составит более 2 трлн. руб., долю которой должны занять субъекты малого и 
среднего предпринимательства [4, с.154]. 

 Как свидетельствует мировой опыт, одним из обязательных условий успешного 
осуществления интеграционной политики является всестороннее государственное 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в основе которого лежит 
формирование адекватной нормативно - правовой базы, регулирующей этот экономически, 
политически и социально значимый сектор экономики, упрощение законодательства в 
отношении предпринимателей и снятие барьеров для ведения предпринимательской 
деятельности.  
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общем объёме, перечислен актуализированный перечень приоритетных инвестиционных 
проектов и предложений Чеченской Республики, а также перечислены меры принимаемые 
в Чеченской республике в целях формирования позитивного инвестиционного имиджа 
республики.  

 Ключевые слова: анализ, структура, инвестиционная деятельность, Чеченская 
республика.  

Abstract: in this research work we have carried out the analysis of investment activity in 
territory of the Chechen Republic, was shown the structure of investments in the total volume, 
listed updated list of priority investment projects and proposals of the Chechen Republic, and also 
lists the measures accepted in the Chechen Republic in order to form a positive investment image 
of the Republic.  

 Keywords: analysis, structure, investment activities, the Chechen Republic. 
 
 Одним из важнейших факторов устойчивого социально - экономического развития 

Чеченской Республики является инвестиционная деятельность.  
 Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и осуществление 

определённых действий с целью получения максимально возможной прибыли и (или) 
получения иного полезного результата [1]. 

 
Таблица 1 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ (ЧР) 
№ 
п / п 

Источник финансирования 2015 
год 

2016 
год 

2016 г. в % 
к 2015 г. 

1. Собственные средства предприятий  2970,4 4453,6 149,9 
2. Бюджетные средства 23686,6 11924,9 50,3 
3. Средства субъектов малого 

предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности 

22796,6 14522,8 63,7 

4. Прочие средства 4052,7 10266,2 253,3 
ИТОГО 53506,3 41167,5 76,9 

Источник: составлено автором 
 
Как видно по данной таблице, в общем объеме инвестиций занимают долю: бюджетные 

средства – 29,0 % , средства субъектов малого предпринимательства – 35,3 % , собственные 
средства предприятий – 10,8 % и прочие средства – 24,9 % . Из общего объема инвестиций 
внебюджетные средства составляют 29242,6 млн. руб. [2, с.235]. 

 В данный перечень вошли 63 проекта и предложений, в том числе по отраслям: 
 - промышленность и энергетика 34 проекта (11359 рабочих мест); 
 - агропромышленный комплекс 21 проект (2762 рабочих мест); 
 - туризм и сфера услуг 8 (4196 рабочих мест); 
 Реализация данных проектов способно привести к эффективному использованию 

ресурсного потенциала республики.  
 В Чеченской республике, на сегодняшний день, установлены постановления о 

предоставлении поручительств по 5 проектам на общую сумму 1,7 миллиардов рублей. Для 
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создания положительного инвестиционного имиджа республики, принимается участие в 
отечественных и международных выставках и форумах: 
 Петербургский международный экономический форум 
 Сочинский международный инвестиционный форум 
 Международная выставка недвижимости «MIPIM». 
 Основные социально - экономические характеристики Чеченской Республики – 

демографический рост, процессы консолидации населения и восстановления экономики и 
социальной сферы Чеченской Республики в целом можно считать стабилизирующимися. 
Но при этом растущая социальная дифференциация, повышающий рост цен на услуги и 
продукты, особенно на энергоносители, высокий уровень финансовой и продовольственной 
зависимости, а также коррупция и взяточничество порождают дополнительную тревогу 
экономической безопасности Чеченской Республики [3, с 187]. 

 Для улучшения социально - экономического положения Чеченской Республики 
необходимы целевые планы, в начальном этапе развития которых, нужно делать акцент на 
развитие сельского хозяйства и добычи ископаемых ресурсов. Развитие этих направлений 
экономики приведет к новому шагу развития. Новым шагом будет импорт и экспорт 
товаров республики, учитывая развитие аграрной промышленности и добычу полезных 
ископаемых, что приведет к разработке качественного национального продукта, что 
позволит конкурировать с другими странами и получить новых партнеров по экспорту и 
импорту. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 Теневая экономика в нашей стране проникла во все сферы жизни общества и тем самым 
изменяет возможности экономического развития и снижает уровень населения страны. 
Некоторые формы теневой экономики представляет прямую угрозу безопасности 
личности, общества и государства. Поэтому задача исследования теневой экономики – это 
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поиск путей ее ограничения в современной России. Известно, что теневая экономика это 
деятельность людей, которая не афишируются, скрывается их участниками, не 
контролируется государством и обществом. 

 Теневую экономику можно определить как система особых экономических отношений, 
которые складываются между отдельными индивидами, группами индивидов, 
институциональными единицами по производству, распределению, перераспределению, 
обмену и потреблению материальных благ и услуг и определяются общим состоянием 
экономики, уровнем жизни населения и исходящими от государства ограничениями [1, c. 
160]. 

 Наиболее типичными видами теневой экономики являются следующие. 
1. Законная деятельность по производству товаров в домашних хозяйствах и ими же 

потребленных, не подлежащая официальному регистрированию и налогообложению 
(например, сельскохозяйственное производство в подсобных хозяйствах).  

2. Законная деятельность, которая в целях уклонения от уплаты налогов скрывается 
или преуменьшается. Этот вид теневой экономической деятельности охватывает 
значительную часть экономики, начиная от крупных предприятий, фирм, финансовых 
структур и кончая деятельностью мелких предприятий с неформальной занятостью. 

3. Нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом 
производство и распространение товаров и услуг (например, производство и 
распространение наркотиков, оружия, контрабанда). Госкомстат России учитывает в своих 
расчетах только два первых вида теневой экономики, которые непосредственно могли бы 
увеличить ВВП России. 

Теневая экономика является очень трудной для исследования, ее легко обнаружить, но 
невозможно точно измерить и изучить, так как практически вся информация, является 
конфиденциальной и обнародованию не подлежит. 

По оценкам отечественных и зарубежных экономистов масштабы российского теневого 
бизнеса всегда оценивались как весьма значительные — от 25 до 55 % ВВП. По данным 
Всемирного Банка в 2014 г., в России на теневую экономику приходилось около 48,6 % 
ВВП. По оценкам Госкомстата 63 % теневого сектора дает торговля и около 50 % 
строительство. 

 Как представляется, влияние теневой экономики на хозяйствование в России 
осуществляется через следующее. 

1. Через усиление социального неравенства. Происходит антисоциальное 
перераспределение доходов общества в пользу относительно малочисленных 
привилегированных групп и тем самым уменьшается благосостояние общества в целом.  

 Занятые в официальной экономике постоянно находятся под прессом теневой 
экономики, испытывая искушение нарушения законов в целях получения более высоких 
доходов. Невысокие доходы населения приводят к тому, что люди ищут дополнительный 
заработок в теневой сфере, а многие даже не рассматривают официальный сектор 
экономики, как место работы. 

 Следовательно, наличие теневой экономики делит общество на неравные части, не 
создает реальных условий для формирования целостного общества, с общей системой 
интересов способствующее обеспечению устойчивого развития экономики России. 

В то же время, теневая  занятость трудоспособного населения позволяет сгладить 
чрезмерное  неравенство  в получаемых доходах. Теневая экономическая деятельность 
создает дополнительные рабочие места и новые источники доходов, снижает безработицу и 
таким образом, выполняет роль «социального  амортизатора».  Таким образом, теневая  
экономика, уменьшает  социальное  напряжение в обществе, смягчает нежелательные  
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социальные  противоречия, облегчает материальное положение малоимущих слоев 
населения. Следовательно, теневая экономика имеет и позитивные эффекты воздействия на 
социально - экономические процессы.  

2. Следующее влияние, через ограничение налоговых поступлений в бюджетную 
систему. Теневая экономика напрямую связана с уклонением от уплаты налогов, которое 
стало характерным для многих российских предпринимателей. Теневая экономика в России 
по оценкам различных исследований составляет от 23 до 80 % ВВП.  

Осознание масштабов российской теневой экономики с ее финансовыми потоками 
приводит к пониманию того, что речь идет не просто о неучтенной части валового 
продукта, а о более серьезном явлении, которое в значительной степени определяет лицо 
современного российского экономического хозяйства. 

Таким образом, уклонение от уплаты налогов (или незаконная минимизация) влечет 
негативные последствия как для государства в целом, так и для его экономики, в частности. 
При этом государственный бюджет недополучает запланированные налоговые доходы что 
может привести к приостановке реализации некоторых государственных программ, 
задержке заработной платы работникам бюджетных организаций и к другим негативным 
последствиям. 

3. И, наконец, влияние теневой экономики на хозяйствование в России осуществляется, 
через ее криминальный характер. Теневая экономика всегда имеет стремление к формам 
криминальной экономической деятельности, из которых наибольшую опасность 
представляют деятельность организованной преступности. 

Теневая экономика занимается формами деятельности, которые признаны несовместимы 
с законной экономической деятельностью и запрещены законодательством. 
Криминализация всех сфер экономики стала одним из многочисленных последствий 
влияния теневой экономики на экономическую жизнь общества. Основными факторами 
криминализации выступают следующие: монополизация власти способствовала 
формированию госаппарата, извлекающего выгоды из своего положения и это неизбежно 
привело к коррумпированности. Основные сферы криминализации экономики –финансово 
- кредитная, приватизация госсобственности, инвестирование, внешнеэкономической 
деятельности и потребительского рынка.  

Контрольные действия в политической и социально - экономических сферах, 
предпринятые входе радикальных реформ в России, привели к деформациям 
экономических отношений. Показателем криминализации экономики является 
экономическая преступность, вызванная ростом криминальной части теневой экономики, 
что провоцирует криминальную активность населения. Однако наиболее опасным является 
переход экономической преступности в новое качество, которое выражается в 
криминализации всей экономической системы государства. Одним из наиболее негативных 
последствий этого процесса явился широко развитый дефицит, как закономерное следствие 
создания подпольного рынка товаров и услуг, выгодных дельцам и организаторам 
подпольного бизнеса. 

4. Исследуя особенности теневой экономики в Саратовской области, следует сказать, что 
она присутствует во всех сферах социально - экономической жизни региона. В 
значительной мере «в тени» находятся грузовые перевозки, рынок строительства и ремонта, 
риелторские услуги, сдача в аренду жилья, перевозка пассажиров на такси, парикмахерские, 
косметологические и, отчасти, образовательные и медицинские услуги.  

По данным Саратовских экспертов борьба с нелегальным бизнесом должна вестись в 
двух направлениях. Первое - усиление мер административной ответственности, уголовного 
кодекса, принятие законодательства, способствующего выходу бизнеса из «тени», 
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совершенствование патентной системы налогообложения. Другой действенной мерой по 
стимулированию граждан заниматься легальной предпринимательской деятельностью 
должна стать государственная поддержка бизнеса. Для устранения барьеров, 
препятствующих повышению мотивации работодателей действовать в рамках Трудового 
кодекса, было предложено подготовить соответствующие поправки в законодательство и 
направить их на федеральный уровень. В целях координации работы по легализации 
заработной платы и сокращению нелегальной занятости в Саратовской области утвержден 
План совместных действий органов исполнительной власти области, органов контроля и 
надзора, объединений работодателей и профсоюзов Саратовской области по легализации 
трудовых отношений и сокращения нелегальной занятости в организациях Саратовской 
области 

Таким образом, теневая экономика имеет огромное влияние на хозяйствование в России, 
причем - это проблема неоднозначного характера, хотя в целом является негативным 
явлением, препятствующим социально - экономическое развитие России. С одной стороны, 
теневая экономика повышает конкурентные преимущества предприятий, практикующих 
теневые действия, позволяет получать дополнительные доходы работникам этих 
предприятий, снижает уровень реальной безработицы. С другой стороны, теневая 
экономика наносит ущерб государственному бюджету, снижает эффективность 
макроэкономической политики, деформирует структуру экономики, ухудшает 
инвестиционный климат, конкурентную среду для законопослушных налогоплательщиков 
и наносит ущерб национальным интересам государства, его экономической безопасности. 
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РИСК - КУЛЬТУРА - КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ С ДБО 
 

Несмотря на огромные усилия и средства, которые тратятся на совершенствование 
технической защиты от компьютерных преступлений, на повышение компьютерной 
грамотности ответственных сотрудников, этого недостаточно, чтобы покрыть все 
возможные риски финансовых потерь. Что негативно может отразиться на общей 
устойчивости коммерческого банка, в части влияния внутреннего технологического 
фактора[1, с.202]. В этой ситуации на первый план выходит страхование кибер - рисков 
юридических лиц при работе с ДБО (дистанционным банковским обслуживанием), 
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которое, в комплексе с мерами по развитию и оптимизации иных видов защиты, 
практически полностью перекрывает соответствующие убытки клиентов — пользователей 
систем ДБО. 

С каждым днем, иногда незаметно для нас самих, мы все глубже погружаемся в 
цифровой мир: все больше времени проводим, уткнувшись в мобильный, планшет или 
компьютер, все больше услуг становятся электронными, а документооборот уже просто 
немыслим без автоматизации. За последние 5 лет наблюдается устойчивая тенденция роста 
доли платежей, совершенных при помощи Интернета. Рост составил 31 % , и к 2016 году 
величина показателя достигла 69 % в общей структуре платежей. 

Объем российского рынка электронных платежей в 2016 г. составил 1,46 млрд 
руб. «К 2017 г. объем рынка электронных платежей в России вырастет вдвое», - 
прогнозируют аналитики платежного сервиса uBank. Это означает, что начиная с 
2013 г. и до 2016 г. включительно среднегодовой прирост составит около 30 % . То, 
что еще вчера требовало долгих часов работы, сегодня делается легко и быстро. 
Однако кибер - пространство весьма уязвимо и несет значительные риски,как для 
коммерческих банков, так и для их клиентов. 

Особо остро это проявляется в международных расчетах, осуществляемых 
банками, которые связаны с риском неперевода средств, риском неплатежа 
(особенно при инкассовой форме расчета без дополнительных гарантий, расчетах по 
открытому счету), валютным риском, мошенничеством, которое в этой сфере 
достаточно распространено [2]. 

По данным независимого агентства B2B International, 72 % российских интернет - 
пользователей из числа тех, что подверглись кибер - атакам и потеряли в итоге реальные 
деньги, так и не смогли вернуть свои финансовые сбережения назад в полном объеме. Для 
сравнения, мировая доля таких же пользователей, ставших жертвами финансовых кибер - 
мошенников, составляет 42 % . Около 8 % российских пользователей сообщили, что 
потеряли деньги, попавшись на удочку кибер - преступников. И в России этот показатель в 
два раза выше общемирового, как отметили в компании. 

Исследование показывает, что на фоне взрывного роста кибер - угроз, от которых 
компании защищаются простыми антивирусами, российский бизнес начинает все чаще 
использовать комплексные инструменты защиты. Во многом по этой причине на 7 % 
увеличилось применение средств шифрования данных на съемных носителях (24 % ). 
Кроме того, компании стали охотнее разграничивать политики безопасности для съемных 
устройств. Возросло и разграничение уровня доступа к различным участкам ИТ - 
инфраструктуры (49 % ). Примечательно, что компании малого и среднего бизнеса уделяют 
большее внимание контролю съемных устройств (35 % ) и контролю приложений (31 % ). 

По данным компании «Symantec», общий ущерб от кибер - преступлений в России за 
последние 12 месяцев оценивается в $1 млрд., аналогичный общемировой показатель 
достигает $113 млрд. Средний ущерб от кибер - преступлений из расчета на одну жертву за 
последний год составлял $87 в России и $298 во всем мире. 

Наиболее актуальны и интересны большинству финансовых структур и их клиентов 
кибер - риски при использовании ДБО. Скорее всего, это обусловлено «человеческим 
фактором» — низкой исполнительской дисциплиной, элементарной халатностью при 
хранении важной информации. По данным исследования компании «Leta», степень 
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осведомленности в области информационной безопасности сотрудников российских 
компаний оставляет желать лучшего — так, половине опрошенных вообще никогда не 
сообщали о правилах защиты информации. Остальные были ознакомлены с 
соответствующими требованиями безопасности только однажды — при поступлении на 
работу, и лишь 14 % респондентов регулярно проходят инструктаж по информационной 
безопасности. 

При этом степень риска достаточно велика: два из трех участников опроса говорят, что 
посещают потенциально опасные сайты с рабочего компьютера. Исследование показало, 
что большинство пользователей, не осознает угрозы взлома корпоративной сети через 
электронную почту: 85 % ответивших на вопросы исследования сообщили, что открывают 
письма от незнакомых отправителей. Также есть риск утечки данных — 60 % респондентов 
пересылают корпоративную информацию на личные почтовые ящики, чтобы поработать с 
ней из дома. 

В январе 2014 г. вступили в силу правки в ст. 9 ФЗ - 161 «О национальной платежной 
системе». Они устанавливают требования возмещения потерь от банковских операций, 
совершенных без согласия клиента — то есть от кибер - мошенничества. Следовательно, 
банки становятся самыми заинтересованными лицами в вопросах безопасности системы 
банк - клиент. Особенно при работе с физическими лицами. В зависимости от того, когда и 
в каком виде будет окончательно принята эта статья, будет ясно, в насколько строгих 
рамках окажутся банки в плане возврата средств по таким инцидентам. Что касается 
юридических лиц, то здесь, скорее всего, ситуация не изменится.  

В соответствии со ст. 9 ФЗ - 161, если банк своевременно уведомил своего клиента обо 
всех транзакциях, включая мошеннические, а клиент в течение суток не сообщил о них 
банку, то в таком случае банк не обязан возвращать клиенту украденную сумму. Конечно, 
при условии, что банк со своей стороны выполнил все требования договора о ДБО. В 
частности, своевременно информировал клиента о движении средств на счете клиента - это 
делается ежедневно с помощью выписки по счету. Или не нарушал требования по 
безопасности системы ДБО со своей стороны. 

В целях уменьшения потенциальных рисковых событий при работе с ДБО, необходимо 
регулярно проводить обучение сотрудников, в рамках риск - культуры. С каждым днем 
увеличивается количество схем мошеннических действий. Самое важное – знать о 
возможном рисковом событии и уметь его предотвратить.  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Финансовое состояние представляет собой важную характерную черту надежности 

экономического субъекта. С его помощью реально определить потенциал хозяйствующего 
субъекта и степень его конкурентоспособности. Кроме того, финансовое состояние 
выступает в роли определенного гаранта, способствующего эффективности при реализации 
экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности: как отдельного 
предприятия, так и его контрагентов. Устойчивость финансового состояния 
хозяйствующего субъекта напрямую зависит от того, насколько умело и грамотно 
управляют факторами, определяющими результаты его деятельности. 

По мнению А.Д.Шеремета и М.И.Баканова «финансовое состояние способно 
охарактеризовать использование и размещение средств предприятия. Финансовое 
состояние обусловлено степенью выполнения финансового плана и мерой пополнения 
личных средств за счет прибыли и других источников, а также скоростью оборота 
производственных фондов и особенно оборотных средств»[1]. На их взгляд, финансовое 
состояние проявляется в платежеспособности предприятия, в способности точно в срок 
удовлетворять платежные требования поставщиков материалов и техники на основании 
хозяйственных договоров, осуществлять выплату заработной платы работникам, вносить 
платежи в бюджет, а так же возвращать кредиты[1]. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть, в чем выражается финансовое состояние 
предприятия: 

1) в рентабельности продукции и в эффективном использовании имущества; 
2) в рациональности структуры пассивов и активов; 
3) в уровне его финансовой устойчивости; 
4) в степени платежеспособности и ликвидности предприятия. 
Понятие «финансовое состояние» трактуется специалистами более широко, чем понятие 

«финансовая устойчивость». Финансовая устойчивость является одним из элементов, 
характеризующих финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 

А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев предлагают классифицировать финансовую устойчивость 
предприятия следующимобразом: 

1. Абсолютная, характеризующаяся превышением источников формирования 
собственных оборотных средств над величиной запасов и затрат. Данный вид очень редко 
встречается в экономической практике. 
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2.Нормальная. При данном виде устойчивости величина запасов и затрат равна 
источникам их формирования, и поэтому обеспеченна платежеспособность предприятия на 
100 % . 

3. Неустойчивое финансовое состояние, при котором существует возможность 
нарушения платежеспособности предприятия и обеспеченности запасов и затрат за счет 
собственных оборотных средств, но равновесие возможно восстановить за счет 
привлечения заемных средств и краткосрочных кредитов. Финансовая неустойчивость 
предприятия считается нормой, в том случае, если величина источников, которые 
предприятие привлекает для увеличения своих запасов и затрат в форме краткосрочных 
кредитов и заемных средств, меньше суммарной стоимости готовой продукции и 
производственных запасов. 

4. Кризисное финансовое состояние. При данном виде предприятие существует на грани 
банкротства и величина затрат и запасов не покрывается всей суммой источников их 
обеспечения. Помимо этого, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и 
дебиторская задолженность не покрывают его просроченных ссуд и кредиторской 
задолженности[2]. 

В свою очередь, В.В. Ковалев выделяет 4 типа текущей финансовой устойчивости: 
 - абсолютная. Характеризуется превышением собственных оборотных средств над 

запасами и затратами; 
 - нормальная. Характеризуется использованием привлеченных и собственных 

источников средств для покрытия затрат и запасов; 
 - неустойчивое финансовое положение. При данном виде текущей финансовой 

устойчивости собственных оборотных средств недостаточно для того, чтобы покрыть 
величину затрат и запасов. Поэтому у предприятия возникает необходимость привлечения 
недостаточно обоснованных дополнительных источников покрытия; 

 - критическое финансовое положение. При данном типе ситуация не просто аналогична 
неустойчивому финансовому положению, она к тому же отягощенаналичием займов и 
кредитов, которые не были погашены в срок, и помимо этого наличием просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности[3]. 

Исходя из вышеперечисленных суждений, возможно определить сущность финансовой 
устойчивости и финансового состояния. Финансовая устойчивость предприятия 
определяется не только его финансовой независимостью, но и наличием производственных 
запасов, денежных средств и дебиторской задолженности, внеоборотных активов, 
обеспеченных как собственным капиталом, так и кредитами банка (в пределах нормы). 

Финансовое состояние – это экономическая категория, которая отражает не только 
структуру собственного и заемного капитала, но и особенности его размещения между 
различными видами имущества, помимо этого эффективность их использования, 
финансовую устойчивость, платежеспособность, инвестиционную привлекательность и 
способность к саморазвитию хозяйствующего субъекта. 

Благодаря оценке финансового состояния инвесторы и партнеры по бизнесу имеют 
возможность определить финансовые возможности предприятия на перспективу, а так же 
возможность его развития в будущем. 

Если хозяйствующий субъект платежеспособен, то он в состоянии рассчитываться по 
взятым на себя обязательствам как перед контрагентами, так и перед персоналом. 
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Определение последовательности анализа, информационной базы, перечня показателей 
и алгоритма их расчета является необходимым условием принятия адекватных 
управленческих решений[4]. 

В процессе анализа финансового состояния традиционно выделяют общую оценку 
финансового состояния и более углубленный факторный анализ. 

В процессе общей оценки финансового состояния предприятия изучается его 
финансовое состояние на основе его бухгалтерской отчетности. Далее, дают 
оценкусложившегося финансового положения, выявляют основные тенденции его 
изменения за предыдущий период. После чего принимается решение о том, насколько 
целесообразно проведение углубленного анализа с целью определения основных факторов, 
влияющих как на изменение инвестиционной привлекательности, так и финансового 
состояния организации в целом, возможно ли выявление резервов укрепления финансовой 
устойчивости.  

Рассмотрим поэтапно стадии выполнения углубленного анализа финансового состояния 
предприятия.  

Первый этап связан с осуществлением оценки структуры стоимости имущества и 
средств, вложенных в него. Во - первых, необходимо проанализировать обоснованность и 
рациональность распределения имущества между основными средствами, 
производственными затратами и запасами, дебиторской задолженностью и другими видами 
имущества. Вместе с этим осуществляется оценка доли собственного капитала 
вформировании структуры имущества хозяйствующего субъекта, определяется его 
взаимосвязь с чистыми активами и устанавливается соблюдение установленного 
законодательством соотношения между величиной чистых активов и уставного капитала. 

Далее необходимо оценить влияние основных технико - экономических факторов на 
изменение структуры имущества в отчетном периоде в сравнении с бизнес - планом и 
предшествующим периодом. Наряду с этим определяют наличие внутренних резервов 
повышения устойчивости финансового состояния. 

Второй этап связан с оценкой состава, структуры и стоимости имущества с позиций его 
ликвидности. Вместе с этим необходимо определить, каким образом взаимосвязь 
структуры капитала и структуры имущества влияет на платежеспособность предприятия. 
Далее выясняется, какие основные факторы влияют на изменение платежеспособности 
предприятия и на ликвидность егоимущества. Затем определяется возможность выявления 
и мобилизации резервов повышения платежеспособности, и оценивается вероятность 
финансовой несостоятельности (банкротства предприятия). 

Третий этап направлен на определение степени финансовой устойчивости предприятия 
по ниженазванным критериям: 

 - финансовая независимость; 
 - обеспеченность собственными оборотными средствами; 
 - эффективность использования чистой прибыли. 
После определения степени обеспеченности собственным капиталом имущества 

организации, выявляются основные факторы, влияющие на изменение финансовой 
устойчивости. Это будет способствовать определению внутренних резервов ее повышения. 

Четвертый этап связан с обсуждением эффективности использования имущества 
предприятия, определением конкурентоспособности и рентабельности продукции, которую 
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оно выпускает. В дальнейшем определяются факторы, влияющие на эффективность 
использования хозяйственных средств и изменение рентабельности продукции. Для этого 
данные отчетного периода сравнивают с бизнес - планом и предыдущим периодом. После 
этого выявляют возможные резервы повышения рентабельности продукции и 
эффективности использования имущества. 

На конечной стадии анализа доказывается целесообразность разработки и реализации 
управленческих решений, которые направлены на значительное улучшение финансового 
состояния предприятия. 

Последовательность проведения анализа финансового состояния, перечень показателей, 
алгоритм их расчета, периодичность осуществления, информационная база и другие 
аспекты могут быть систематизированы во внутрифирменном стандарте экономического 
субъекта[5]. 

Данная последовательность анализа дает возможность обеспечить системный подход к 
анализуфинансового состояния предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
 
В настоящее время в РФ идет процесс формирования национальной системы платежных 

карт. В декабре 2015 года в России начала функционировать национальная платежная 
система «Мир». Оператором платежной системы «Мир» выступает АО «НСПК».  
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Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 56 % граждан страны не знают о том, 
что кредитные организации начали выпуск и обслуживание платежных карт российской 
платежной системы «Мир». Имеют какие - то сведения об этой карте 37 % респондентов, и 
только 7 % опрошенных хорошо осведомлены о ней. Среди опрошенных самыми 
неинформированными оказались молодые люди от 18 до 24 лет, а самыми 
осведомленными — люди в возрасте от 35 до 59 лет [2, c.102].  

За все время эмиссии карт платежной системы «Мир» в России было выпущено 170 
тысяч карт. Если сравнивать эти данные с общим объемом эмиссии - 212 млн. карт - то доля 
карт «Мир» составляет 0,08 % . В настоящее время количество участников платежной 
системы «Мир» составляет 110 кредитных организаций [1, c.77]. Но обратиться за 
выпуском карты возможно только в 15 кредитных организаций. Остальные банки являются 
только эквайерами, или же ведут подготовку к эмиссии. Лидером по выпуску карт 
российской платежной системы «Мир» является крымский банк РНКБ. Объем его эмиссии 
составил более 100 тыс. карт. Как известно, в конце декабря 2014 года из - за санкций 
против России международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили 
обслуживание своих карт на территории Крыма.  

Карты имеют ограниченный функционал, например, ими нельзя расплачиваться за 
границей, недостаточно развита инфраструктура по их обслуживанию в России. Часть 
кредитных организаций предлагают выпустить карту бесплатно, остальные имеют 
сравнительно небольшие тарифы. Плата за годовое обслуживание также ниже по 
сравнению с международными платежными системами [4, c.207]. 

Согласно данным НСПК, карты «Мир» в настоящее время принимают более 140 тыс. 
устройств в России, из них почти 40 тыс. банкоматов и около 100 тыс. POS - терминалов. 
Что касается организаций, принимающих их к оплате, то среди них можно назвать сеть 
быстрого питания KFC, сеть мастерских «Дом быта», канцелярские магазины «Коди», 
также их пользователи могут купить авиабилеты на сайте «Аэрофлота», оплатить услуги 
связи на сайтах «МегаФон» и «Теле2», Mail.Ru Group. 

В то же время платежная инфраструктура в целом развивается достаточно динамично. За 
последние пять лет количество устройств по приему платежных карт выросло более, чем в 
два раза. Особенно быстрыми темпами росло число электронных терминалов, 
установленных в организациях торговли и услуг – их количество увеличилось в 2,8 раза [5, 
c.141].  

Для привлечения клиентов и продвижения продукта НСПК разработала акцию «Открой 
«Мир» этим летом», по которой пользователи этих карт могут получать различные 
привилегии. Также платежная система «Мир» выступила партнером Московского 
международного кинофестиваля. С помощью карты «Мир» можно было выиграть 
приглашения на специальный закрытый показ. Проводят мероприятия по продвижению 
карты и сами кредитные организации. Например, СМП Банк предлагает работникам 
бюджетной сферы, которые обслуживаются в рамках зарплатных проектов, при активном 
использовании карты «Мир» получить сертификат торговой сети «Ашан» на 500 руб. 
Кроме того, к любой карте «Мир» от СМП Банка можно подключить программу Travel 
Miles, которая позволяет накапливать бонусные мили и тратить их на услуги для 
путешественников: бронирование отелей и автомобилей, а также покупку авиа - и 
железнодорожных билетов [3, c.192].  

Таким образом, основные проблемы, сдерживающие развитие платежной системы 
«Мир», можно свести к следующему: 

1. Отсутствие возможности пользоваться картой за рубежом 
2. Слабое развитие инфраструктуры по обслуживанию карт 
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3. Отсутствие достаточного опыта по решению проблем и споров, связанных с 
безопасностью расчетов и мошенничеством. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА  
ООО «ПРОМКОНСЕРВЫ» за 2014 - 2015 гг. 

 
В настоящее время в связи со сложившейся сложной экономической ситуацией в стране 

увеличился риск возникновения банкротства организаций. 
Возникновение банкротства предприятия на протяжении многих лет является одной из 

главных опасностей для любого предприятия. В связи со сложившейся в нашей стране 
экономической ситуацией риск возникновения банкротства значительно увеличился. 
Данную проблему возможно предупредить при помощи анализа финансового состояния и 
всевозможных моделей оценки вероятности банкротства. 

 Актуальность данной темы обусловлена возможностью своевременного выявления и 
устранения недостатков неплатежеспособной организации и поиска возможных резервов 
улучшения финансового состояния. 

Объектом анализа является ООО «Промконсервы». Основными видами деятельности 
являются производство и реализация молочных консервов и консервов в жестяной банке. 
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Для оценки угрозы необходимо проанализировать финансовое состояние ООО 
«Промконсервы» за 2014 - 2015 гг.  

Показатели рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма № 1) и 
«Отчета о прибылях и убытках» (форма № 2). 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ финансового состояния  
ООО «Промконсервы» 

№ п 
/ п 

Наименование показателя Значение  Отклоне
ние 

 

  2014 год,  2015 год,  абсолют
ное 

относит
ельное 

1 Среднемесячная выручка, тыс. 
руб. 

291412,500 298426,667 7014,167 102,407 

2 Доля денежных средств в 
выручке 

1 1 0 100 

3 Среднесписочная численность 
работников, чел. 

836 836 0 100 

4 Степень платежеспособности 
общая 

4,298 3,854  - 0,444 89,670 

5 Степень платежеспособности 
по текущим обязательствам 

4,144 3,766  - 0,378 90,873 

6 Коэффициент покрытия 
текущих обязательств 
оборотными активами 

1,579 1,549  - 0,031 98,066 

7 Собственный капитал в 
обороте, тыс. руб. 

 - 200754  - 284610  - 83856 141,771 

8 Доля собственного капитала в 
оборотных средствах 

 - 0,105  - 0,164  - 0,058 155,347 

9 Коэффициент автономии 0,069 0,075 0,006 109,202 
10 Коэффициент обеспеченности 

оборотными средствами 
6,544 5,832  - 0,712 89,115 

11 Коэффициент оборотных 
средств в производстве 

4,639 4,317  - 0,322 93,057 

12 Коэффициент оборотных 
средств в расчетах 

1,905 1,515  - 0,390 79,517 

13 Рентабельность оборотного 
капитала, %  

2,355 1,515  - 0,840 64,317 

14 Рентабельность продаж, %  5,183 2,656  - 2,528 51,238 
15 Среднемесячная выработка на 

одного работника, тыс. руб. 
348,580 356,970 8,390 102,407 

16 Эффективности внеоборотного 
капитала 

0,817 0,664  - 0,153 81,292 

17 Коэффициент инвестиционной 
активности 

0,987 0,988 0,002 100,164 



208

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
положительным фактором является увеличение среднемесячной выручки на 7 014,167 
тыс.руб. Также положительным фактором является снижение степени платежеспособности 
на 10,33 % и снижение степени платежеспособности по текущим обязательствам с 4,144 до 
3,766 (на 9,127 % ). Необходимо отметить также рост коэффициента экономии на 9,202 % . 
Также можно отметить рост среднемесячной выработки на 2,407 % . 

Среди отрицательных тенденций необходимо отметить значительное снижение доли 
собственного капитала в обороте на 83856 тыс.руб. (41,771 % ) и доли собственного 
капитала в оборотных средствах на 55,34 % . Это означает, что формирование оборотных 
средств и части внеоборотных активов организации происходит за счет заемных средств. 
Произошло значительное уменьшение коэффициента обеспеченности оборотными 
средствами с 6,544 до 5,832, что показывает недостаток собственных средств для 
осуществления деятельности в отчетном году. Также значительно уменьшились показатель 
рентабельности оборотного капитала (на 35,683 % ), рентабельности продаж (на 48,762 % ), 
что означает снижение востребованности продукции ООО «Промконсервы» на рынке. 

Таким образом, финансовое состояние ООО «Промконсервы» является 
удовлетворительным. 

Для того, чтобы подтвердить результаты проведенного анализа ООО «Промконсервы» 
нами были использованы модель Гордона Л. В. Спрингейта и одна из первых 
отечественных моделей прогнозирования банкротства предприятия ИГЭА. 

Оценка вероятности банкротства по модели Спрингейта производится по формуле: 
Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4. 
Если Z<0.862, банкротство предприятия вероятно, если Z>0.862, банкротство 

предприятия маловероятно. 
Формула расчета модели ИГЭА имеет вид: 
R = 8,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4 
Вероятность банкротства в зависимости от R - счета представлена в таблице 2 

 
Таблица 2 – Вероятность банкротства в зависимости от R - счета 

Значение R Риск банкротства  
R<0 Риск банкротства максимальный (90 - 100 % ) 
0<R<0,18 Риск банкротства высокий (60 - 80 % ) 
0,18<R<0,32 Риск банкротства средний (35 - 50 % ) 
0,32<R<0,42 Риск банкротства низкий (15 - 20 % ) 
R>0,42 Риск банкротства минимальный (до 10 % ) 

 
Расчет показателей, вошедших в модели, представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Расчет показателей модели Спрингейта и модели ИГЭА 
 № п 
/ п 

Модель Спрингейта Модель ИГЭА 
Показатель 2014  2015 Показатель 2014 2015 

1 X1 0,308 0,281 К1 0,308 0,281 
2 X2  - 0,026  - 0,021 К2 0,288 0,160 
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3 X3 0,047 0,030 К3 1,544 1,635 
4 X4 1,544 1,635 К4  - 0,014  - 0,009 
6 Z 0,885 0,896 R 2,95 2,60 
 
Из таблицы 3 видно, что в 2014 и в 2015 году значение Z выше 0,862. Это означает, что 

банкротство предприятия ООО "Промконсервы" маловероятно. Показатель R в 2014 и 2015 
году равнялся 2,95 и 2,60 соответственно. Это значит, что по данным модели ИГЭА риск 
банкротства минимальный (до 10 % ). 

Таким образом, анализ показал, что, несмотря на отрицательные тенденции в динамике 
многих показателей, банкротство ООО «Промконсервы» в ближайшее время не грозит. 
Однако руководителям предприятия необходимо предпринимать решительные меры по 
улучшению финансового состояния предприятия. Особое внимание необходимо уделить 
рентабельности оборотного капитала, рентабельности продаж, а также капиталу в обороте. 
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 
Ключевая ставка является инструментом кредитно - денежной политики и 

устанавливается ЦБ РФ с целью влияния на процентные ставки в государстве. Именно по 
ней ЦБ выдает кредиты сроком на одну неделю простым банкам и по ней же принимает 
депозитные вклады.  

Впервые она была введена в сентябре 2013 года и с тех пор оказывает значительное 
воздействие на все финансовые процессы в стране. 

Так, при введении ключевой ставки в 2013 году она составляла 5,5 % годовых, а своего 
пика достигла в декабре 2014 - го, когда выросла до 17 % . В августе 2015 года ключевая 
ставка была снижена до 11 % . На октябрь 2016 г. размер ключевой ставки составляет 10,0 
% . И, по мнению экспертов, это может стать своеобразным стимулом для возобновления 
банковского кредитования, причем в определенной степени это коснется и 
микрофинансовых организаций, многие из которых сегодня вынуждены работать в 
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условиях острого дефицита фондирования, что побуждает их брать деньги в банках для 
ведения своей кредитной деятельности. Изменить ее может только Совет директоров 
Центрального Банка Российской Федерации [1]. 

До введения ключевой ставки основным индикатором ЦБ РФ выступала ставка 
рефинансирования, определяемая как размер годового процента, который банки должны 
выплатить ЦБ за кредиты. В России она используется для расчетов штрафов, пени, а также 
при определении налоговой базы. 

Разница между этими показателями заключается в том, что ставка рефинансирования 
применяется в годовом исчислении, тогда как ключевая ставка является краткосрочной, а 
кредиты по ней выдаются не более чем на неделю. Еще одно отличие – непосредственно 
размер ставок. 

В общем виде механизм определения ключевой ставки выглядит следующим образом 
[2]: 

1. В обязанности финансового регулятора входит поддержание определенного уровня 
собственных резервов, а также резервов кредитных и депозитных организаций, которые 
обычно устанавливается в процентах от общего объема активов и пассивов, находящихся 
на расчетных и сберегательных счетах. 

2. Если текущий уровень активов падает ниже требований регулятора (Центробанка) или 
при наличии проблем с ресурсами для проведения текущих операций обычно производится 
краткосрочное заимствование средств у источника, имеющего избыточные резервы. Это 
может быть другой банк или непосредственно регулятор. 

3. В случае межбанковского кредитования оба участника самостоятельно определяют 
величину процентов по займу и их средневзвешенное значение в целом по рынку называют 
эффективной ставкой.  

Любой размер ключевой ставки является следствием экономической ситуации в стране, 
но в то же время данный норматив используется и как инструмент кредитно - денежного 
регулирования. Поэтому ЦБ не просто изменяет его уровень, а и использует для улучшения 
экономической ситуации. Так, если экономика стабильна, то показатель ставки низкий, 
значит коммерческие банки, взявшие деньги у ЦБ, смогут передать их в пользование 
гражданам и юридическим лицам в виде кредитов также под низкий процент. Люди с 
удовольствием соглашаются на выгодные условия. Полученные кредиты активно 
стимулируют экономику, ведь они тратятся на покупку недвижимости, авто, других 
товаров.  

Если в экономике пойдет что - то не так, то те же банки, обладая запасами дешевых 
денег, начинают проводить спекулятивные операции с ними, еще больше раскачивая 
ситуацию. Поэтому ЦБ резко поднимает ключевую ставку, что приводит к подорожанию 
кредитов для россиян и юридических лиц. В результате этого, займы становятся 
невыгодными и банки прекращают брать кредиты у регулятора. Денег на рынке становится 
меньше, что делает их дорогими. В результате приходит стабильность - прекращается 
паника, инфляция. Дальше начинается новый виток роста. 

Динамика и размер ключевой ставки определяет в конечном итоге доступность денег для 
нас. Но при этом важна не просто доступность денег сама по себе, а с целью приобретения 
того или иного товара либо актива. Ключевая ставка, определяющая стоимость денег для 
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бизнеса, также оказывает прямое влияние на него: расширять или не расширять 
производство, за счет заемных средств либо собственных и т.д. 

Однако всё сказанное не означает, что рост ключевой ставки – это плохо, так как 
«тормозит» экономику, а снижение – хорошо. С точки зрения одной из мер экономической 
политики изменение ключевой ставки может быть направлено на ограничение инфляции, 
ограничение спекулятивных операций с рублем и др. Но это только в теории. На практике 
нужно четко руководствоваться реальной ситуацией: реальными причинами инфляции или 
спекуляциями с рублем. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
ПО ПРЕТЕНЗИЯМ НА КАЧЕСТВО 

 
Корректный учет множества факторов необходим при определении обоснованной [1, 

c.269] торговой наценки. Детерминированные составляющие, например накладные 
расходы, не отражают полностью структуру цены. Надо учесть вероятные потери, которые 
понесет торговец при рекламациях. Эти значения, а также возможные убытки, связанные с 
потерей имиджа, снижением лояльности потребителей [2, c.8], ухода части постоянных 
клиентов, должны участвовать в формировании торговой наценки. В условиях 
конкурентного рынка [3, c.415], определяющим обстоятельством служит предложение 
потребителю нескольких товаров со схожими свойствами. Таким образом, расчеты 
обязательно должны проводиться одновременно по нескольким агрегированным группам 
или репрезентативным образцам. Дополнительно надо принять во внимание, что при 
продаже дорогих изделий бытовой техники, как правило представляющей известные 
бренды, данному вопросу следует уделять особое внимание. 

Работа маркетологов заключается в постоянном мониторинге определенных заданных 
сегментов ранка с целью выявления потребительских предпочтений [4, c.118]. Одним из 
результатов при этом должно быть сравнение близких по потребительским свойствам 
товаров. В последние годы стало стандартной ситуацией, когда предлагается к продаже 
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бытовая техника известного европейского бренда и, аналогичная по набору опций, техника 
из Юго - Восточной Азии. Первая из них обладает высокой закупочной стоимостью, при 
этом соответственно, продавец вынужден делать минимальную наценку. Другая имеет 
низкую отпускную цену производителя и можно заработать при продаже гораздо больший 
процент. Однако, если брендовая техника обладает высокой надежностью, проверенной 
годами и гарантированной репутацией, то при эксплуатации другой, более дешевой 
техники с большой степенью вероятности возникают различные проблемы. Задача состоит 
в расчете наценки, определяемой возможными расходами на устранение дефектов, 
рекламации и потерю репутации по причине низкого качества. 

В таких задачах применяется аппарат теории [5, c.228] вероятностей. Протяженность 
анализа определяется гарантийным сроком на технику, который достаточно значительный: 
от 12 месяцев до 36 месяцев, и лишь в редких случаях достигая больших значений. Работа 
специалиста по ценам основана на данных по рекламациям, связанным с объективным 
несоответствием качества товара условиям договора купли - продажи, государственным 
стандартам, техническим условиям, образцам. 

Исходными данными служит статистика ремонтов по основным моделям и фирмам - 
производителям, которая хорошо известна, поскольку регулярно составляются рейтинги 
производителей и отдельных наименований продукции по качеству и надежности, а также 
детальные сведения по числу ремонтов, отказов, времени безаварийной наработки.  

В работе составлена математическая модель [6, c.325], позволяющая создать основу для 
компьютерной программы, учитывающей в приложениях CRM (customer relationship 
management) [7, c.667] качество продукции.  

Для формализации задачи введем следующие обозначения: S – вектор вероятности 
состояний, N – протяженность гарантийного срока (в месяцах), P – матрица вероятностей 
перехода, R – матрица вознаграждений. Элементами вектора S  являются вероятности 
нахождения техники в одном из трех состояний: полностью исправна, требуется мелкий 
ремонт или регулировка, неисправна, дефект серьезный, требуется возврат изделия. 
Соответственно вектор будет трехмерным и записывается в виде:  1 2 3, ,S s s s  причем 

выполняется: 1i
i

s  . Матрица P = ijp составлена из вероятностей изменений состояния. 

При этом элемент матрицы i jp означает вероятность перехода из состояния i  в состояние 
j , для значений , 1,...,3i j  .  

Далее введем R= ijr – матрицу, содержащую значения прибыли (то есть допустимого 

удорожания цены) или убытка, которые обусловлены переходами состояния продаваемого 
товара (матрица вознаграждений). Например, при мелком ремонте возникают траты на 
наладку или замену какой - либо детали, при поломке это расходы на транспортировку и 
имиджевые потери. Описываются элементы R  аналогично элементам матрицы P , но в 
качестве , 1,...,3i jr i j   будут стоять денежные суммы. Применим для расчетов теорию 
Марковских процессов и получим задачу содержащую платежные матрицы. 

Сосчитаем вознаграждение, которого можно ожидать через n переходов от начального 
нулевого периода. Обозначим вектор  1 2 3( ) ( ), ( ), ( )V n v n v n v n  суммарного ожидаемого 
вознаграждения для каждого из возможных начальных состояний. Эта величина при 
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известном текущем состоянии i равна: 
3 3 3

1 1 1

( ) ( 1) ( 1)i ij ij j ij ij ij j
j j j

v n p r v n p r p v n
  

           . Отсюда с очевидностью ясно, что 

учитывая i  - й диагональный элемент матрицы * TP R , где TR  – транспонированная 
матрица и проведя расчеты получим искомые значения. Результат: если товар продается в 
исправном состоянии, то первый элемент вектора nV  равный 1( )v n  даст нам значение 
минимальной, из условия компенсации рисков, наценки, 3( )v n  характеризует 
максимальную скидку для продажи некондиционных экземпляров товара. 

Данная методика позволяет объективно учитывать влияние качества предлагаемой 
продукции на величину торговой наценки. Формализованные выражения [8, c.73] дают 
основу для создания ряда программных продуктов от АРМ менеджера по продажам до 
реализации в POS - терминалах. Это в свою очередь существенно снижает риски торговой 
организации связанные с постпродажным обслуживанием, ведет к повышению лояльности 
клиентов. Принимая во внимание масштабы сетевой торговли [9, c.79], экономический 
эффект от учета качества продукции является весьма значительным. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время состав нормативной правовой базы в сфере экологии и 

природопользования нельзя признать оптимальным. Отношения в данной сфере сегодня 
регулируются на основе множества, часто слабо взаимосвязанных нормативных правовых 
актов, ориентированных, как правило, на достижение узких отраслевых задач охраны 
окружающей среды. Законодательство включает более 400 федеральных законов и 4000 
подзаконных актов, а также принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых 
актов субъектов РФ [1]. При использовании такого значительного объема нормативной 
информации возникают несогласованность, неясности, сложность практического 
применения.  

Некоторые положения экологического законодательства не подкреплены 
соответствующими нормами Административного, Водного, Градостроительного, 
Гражданского, Земельного, Лесного, Налогового, Уголовного кодексов, и вследствие этого 
остаются нереализованными.  

Законодательство в области водных и лесных отношений содержит ряд отсылочных 
норм на законодательство в области охраны окружающей среды, которые в действующем 
правовом поле либо частично либо полностью необеспеченны. В том числе, не в полной 
мере урегулированы вопросы антропогенного воздействия на водные и лесные экосистемы, 
что создает проблемы в администрировании в соответствующих сферах ведения. 

К недостаткам Федерального закона от 10.01.2002 N 7 - ФЗ «Об охране окружающей 
среды» следует отнести то, что в правовом регулировании экологических отношений 
преобладает фрагментарный и пообъектный подход, не вполне соответствующий 
объективному единству природного мира, состоящего из различных, но системно 
взаимодействующих между собой компонентов. Кроме того, закон отличается слабыми 
процессуальными механизмами реализации целей и задач, практическим отсутствием 
норм, касающихся вопросов природопользования, которое является основным источником 
экологических проблем общества. 

Значимым вопросом в функционировании системы государственного управления 
является разграничение предметов ведения между субъектами управления. Система 
органов государственного управления с начала 1990 - х годов неоднократно подвергалась 
изменениям: менялся статус государственных органов, их наименования, организационная 
структура, функции, подчиненность и т.д. 

В настоящее время функции в сфере экологии и природопользования присутствуют в 
полномочиях достаточно большое число отраслевых министерств и ведомств, среди них 
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Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство промышленности и 
торговли, Министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства, 
Министерство энергетики, Министерство здравоохранения, Министерство сельского 
хозяйства, Министерство обороны, Прокуратура РФ и т.д. Проблемой является отсутствие 
государственного органа, обеспечивающего оптимальную территориальную и 
межведомственную координацию в системе государственного и муниципального 
управления в сфере экологии и природопользования. 

По мнению ученых и практиков, в РФ не завершен процесс разграничения полномочий 
между органами государственной власти, уполномоченных в сфере экологии и 
природопользования, что снижает результативность их деятельности [1,2]. Например, в 
постановлении Правительства РФ от 2 февраля 2010 г. №39 «Об утверждении Положения о 
государственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных с пользованием 
недрами, и о внесении изменений в Положение о государственном контроле за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» нет четкого 
разграничения полномочий между органами государственной власти, осуществляющими 
государственный горный надзор. Вследствие этого аналогичные функции исполняются 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. 

По мнению Л.А. Тихомировой, в системе управления в сфере экологии и 
природопользования наблюдается «отсутствие четких критериев в распределении 
объектов, подконтрольных разным федеральным органам исполнительной власти, 
выполняющим смежные функции, а также отсутствие четких критериев в распределении 
объектов, подконтрольных федеральным органам исполнительной власти и их 
территориальным органам» [2]. 

Длительное время Федеральный закон от 10.01.2002 N 7 - ФЗ «Об охране окружающей 
среды» не определял конкретные полномочия муниципальных образований в сфере охраны 
окружающей среды. Изменения, внесенные в статью 7 данного Федерального закона в 
2014, 2015 годах, вряд ли можно признать исчерпывающими. Если полномочие «участие в 
организации деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов» выглядит вполне конкретно, то полномочие 
«организация мероприятий по охране окружающей среды» в границах муниципального 
образования весьма расплывчато. В такой ситуации возникает необходимость координации 
деятельности муниципальных образований. Однако, ни Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ, ни региональные органы государственной власти не наделены 
полномочиями по организационному и методическому обеспечению деятельности 
муниципальных образований в сфере экологии и природопользования. 

Экологическое право направлено преимущественно на карательные, а не на 
стимулирующие меры. Установлены плата за негативное воздействие на окружающую 
среду; административные штрафы за нарушение требований природоохранного 
законодательства; возмещение вреда окружающей среде, причиненного вследствие 
нарушений требований природоохранного законодательства. Однако практика 
природоохранной деятельности показывает недостаточную эффективность исключительно 
административных методов. Экономические рыночные регуляторы в законодательстве 
представлены недостаточно. 
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Вопрос о совершенствовании нормативной правовой базы в сфере экологии и 
природопользования долгое время является дискуссионным среди ученых и практиков 
государственного управления. Неоднократно выдвигалось предложение о разработке 
Экологического кодекса РФ. Значительные шаги в этом направлении были предприняты в 
2007 - 08 годах, когда в комитетах Государственной Думы обсуждалась концепция данного 
законопроекта.  

В проекте Концепции Экологического кодекса отмечалось, что нормативная правовая 
база РФ в сфере охраны окружающей среды в целом характеризуется недостаточной 
самостоятельностью и целостностью для защиты общественных и государственных 
экологических интересов; наличием внутренних противоречий, пробелов и разночтений; 
отсутствием норм, способствующих развитию рыночных механизмов природопользования 
и охраны окружающей среды; наличием межотраслевых противоречий; отсутствием 
комплексного подхода в правовом регулировании экологических отношений [3].  

Перечисленные выше проблемы наилучшим образом могут быть решены путем 
кодификации норм экологического законодательства в рамках Экологического кодекса РФ 
как юридически цельного и внутренне согласованного законодательного акта, который не 
только создаст актуализированную совокупность существующих норм, но введет ряд 
новых правовых институтов.  

Вопрос о принятии Экологического кодекса до сих пор является открытым. Между тем в 
мире существуют примеры создания аналогичных правовых актов. Экологические кодексы 
уже действуют в ряде стран (Франции, Швеции, Казахстане). В 2007 году принят 
Модельный экологический кодекс для государств - участников Содружества Независимых 
Государств. Закон Санкт - Петербурга от 18.07.2016 N 455 - 88 принял Экологический 
кодекс Санкт - Петербурга. 

Значительное место в деятельности государственных органов, уполномоченных в сфере 
экологии и природопользования, занимают проблемы организационного характера, 
например, связанные со штатной численностью сотрудников. 

В действующих нормативных правовых актах отсутствует методика определения 
средней нагрузки на одного государственного инспектора по исполнению функций 
контроля (надзора). В результате растет количество проверок, проводимых одним 
сотрудником, которое, по мнению руководителей Росприроднадзора, является 
максимальным. При этом не учитывается большой объем других обязательных работ 
(подготовка материалов в суды или для передачи по подведомственности в иные органы, 
участие в заседаниях судов, ведение учета результатов проверок, подготовка отчетности и 
т.д.) [4]. 

Финансирование деятельности Росприроднадзора находится на крайне низком уровне 
(83 % в общем содержании составляет заработная плата с начислениями), что не 
соответствует разъездному характеру работы, связанному с необходимостью проверок 
отдаленных объектов природопользования и негативного воздействия на окружающую 
среду на территории РФ. Кроме того, низкая заработная плата по сравнению, например, с 
государственными служащими субъектов РФ, не позволяет привлекать 
квалифицированных специалистов. 

Острой является проблема повышения квалификации сотрудников, тем более, что 
образовательного стандарта или квалификационных требований для государственного 
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инспектора в сфере природопользования и охраны окружающей среды в настоящее время 
не существует. Выделяемое на данные цели финансирование позволяет ежегодно 
повышать квалификации не более чем 4 % сотрудников [4]. 
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В МОЛОДЁЖНОЙ 

СРЕДЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

С 2006 года по распоряжению Правительства Российской Федерации к категории 
молодёжи в России относятся граждане от 14 до 30 лет. Сегодня молодёжь в России 
составляет 39,6 млн. человек, что равно 27 % от общего числа населения. А это достаточно 
высокий процент, поэтому молодёжь вполне можно считать важным социальным и 
электоральным ресурсом.  

За молодёжью все признают своё будущее, в том числе и политическое. Поэтому, 
продумывая стратегию проведения молодёжной политики, правительство нашей страны 
стремится, сформировать молодого россиянина как профессионала, как компетентную 
личность, которая сможет взять на себя ответственность за политическое будущее России. 
[1] 

Молодёжь более мобильна, она быстрее откликается на современные технологические 
новшества и пользуется ими охотнее, чем традиционными средствами. Особенно это 
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касается средств коммуникации, которая в век высоких технологий переместилась в 
большинстве своём в Интернет. А по статистике, более активными пользователями 
Всемирной сети являются именно молодые люди. И сегодня для российской молодёжи 
основным каналом неформальной коммуникации является именно Интернет. 

Некоторыми учёными сегодня отмечается низкая политическая активность молодёжи. 
Но это не означает, что её совсем не интересует политическая жизнь страны. Наоборот, 
здесь как раз - таки статистические исследования говорят о том, что интерес у молодых 
россиян к политическим процессам, проходящим в стране, всё же имеется [2, С. 31]. 

Политически неактивной молодёжи, занятой больше личной жизнью, проще узнать о 
политических событиях в Интернете, ведь для этого не надо идти на митинг или 
участвовать в какой - то акции. Также проще и отреагировать на какое - то политсобытие 
именно через Сеть.  

Известно, что к неформальным политическим коммуникациям, помимо Интернета, 
относятся также политические анекдоты, слухи, частушки, карикатуры и даже 
политические граффити. Но все они уступают Интернету в том, что для их 
распространения требуется больше затрат, как временных, так и финансовых. Например, 
для опубликования подобных вещей в печатных изданиях, которые молодёжь практически 
не читает, необходимо выкупить место на странице; для вещания их по радио, которое 
среди молодых людей тоже не слишком популярно, необходимо оплатить эфирное время. 
Во Всемирной же сети молодёжь, реагируя на события политики, более оперативно 
размещает те же карикатуры и анекдоты, которые тут же становятся доступны 
общественности. То есть, при минимальных затратах максимальный охват.  

Система политических коммуникаций на современном этапе рассматривается с учётом 
перемен, происходящих в процессе распространения информации. Политическая сфера 
уже давно стала обособленно организованной общественной структурой. Не смотря на 
сложность вхождения на политический рынок, политическая коммуникация охватывает всё 
более обширное пространство и, как следствие, привлекает всё большие массы людей в 
политическую жизнь, как индивидуально, так и в составе различных групп лиц, созданных 
не всегда в силу своей политической заинтересованности. Современное технологическое 
развитие также сильно повлияло на вовлечение новых участников в сферу политической 
коммуникации. А именно молодёжи. Молодым людям стало проще высказывать свою 
политическую позицию; создаются целые интернет - сообщества, где молодёжь общается 
на политические темы. Распространение всемирной сети Интернет не только расширило 
границы коммуникационных связей, но и значительно упростил их создание.  

В нашей стране симпатизировал новым информационным технологиям Дмитрий 
Медведев во время своего президентского срока. Он не раз подчеркивал важность и 
эффективность коммуникации с обществом именно посредством интернет - 
коммуникации. Так, во время пресс - конференции в Московской школе управления 
«Сколково» в 2011 г. он отметил: «Мне, как президенту, повезло, потому что я получаю 
информацию не только из дайджестов, которые заботливыми руками делает 
администрация президента <…>, но и непосредственно от людей через Сеть, через блоги, 
через Твиттер, через любые другие ресурсы. <…> И я считаю, что так должен будет 
поступать любой другой руководитель, который придет после меня, потому что таковы 
законы информационной жизни в сегодняшнем мире» [3]. Стоит сказать, что в одной из 
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социальных сетей у Д. А. Медведева 2 244 426 подписчиков, большинство из которых 
именно молодёжь. 

Резюмируя, скажем, что сегодня у российской молодёжи Интернет является главным 
каналом для неформальной политической коммуникации. И он набирает всё большую 
популярность, отводя на второй план такие средства распространения неформальных 
коммуникаций, как СМИ.  
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ЧЕРНЫЙ ПИАР В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

На сегодняшний день Public Relations (PR) считается одной из наиболее 
распространенных и популярных тем обсуждения, как в политических, так и в научных 
кругах общества. Связано это в первую очередь с формированием нового механизма 
взаимодействия власти и общественности на основе диалога, компромиссов, солидарности, 
согласования и гармонизации социальных интересов в условиях демократии. Однако стоит 
отметить, что в современных условиях проблемы политических технологий массовых 
коммуникаций, а также проблемы использования PR в качестве инструмента политической 
борьбы, порождают в политологической мысли повышенный интерес и в ином смысле. 
Объясняется данное явление, прежде всего тенденциями развития общественного мнения в 
условиях активного кризисного развития [2]. 
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Проблемное развитие демократической системы в современной России, возрастание 
роли PR - технологий в процессе манипуляции общественным сознанием, особенно так 
называемого «черного PR», дополнительно актуализирует данную проблему. 

Черный PR – это метод ведения информационных войн или целенаправленное 
распространение негативной информации, касающейся какого - либо субъекта 
коммуникации с целью подрыва позиций конкурента и достижения собственного 
превосходства. 

Политический пиар начинает получать распространение в эпоху представительной 
демократии. В то время политическим лидерам необходимо было убеждать самые широкие 
круги избирателей голосовать за них. Сегодня современный политический пиар уже не 
сводится к формированию благоприятного имиджа отдельным политикам или 
политическим партиям. В эпоху глобализации совершенствуется международный PR, 
нацеленный на достижение взаимопонимания между гражданами разных стран, несмотря 
на культурные различия [1].  

В качестве значимой особенности правильно организованного пиара можно считать то, 
что это работа нацелена на достижение долгосрочных выгод, а не на сиюминутный 
результат. К примеру, коммерческий PR приносит результаты в виде подписанных 
контрактов, правительственных льгот, новых инвестиций.  

Характерные приемы, широко используемые в избирательных кампаниях с целью 
повышения рейтинга кандидата: 

1. Интервью с кандидатом, а также с его доверенным лицом, в случае, когда 
обсуждаются возможности совместных действий с неким весьма известным и уважаемым в 
регионе человеком. 

2. Эпатаж. Публичная ссора между заранее договорившимися кандидатами с 
освещением ее в СМИ.  

3. Утечка информации о благоприятных перспективах кандидата, а также 
общественно значимых делах, которые кандидат в дальнейшем намерен реализовать. Это 
создает иллюзию эксклюзивности и достоверности. 

4. Размещение в газетах «независимого» социологического опроса, результаты 
которого свидетельствуют о высоких шансах кандидата на победу. 

5. Вопросы от «незаинтересованного» слушателя - характерный прием для радио - и 
телеинтервью. Вопросы подбирают и строят таким образом, что позволяют осветить 
преимущественно выгодные для кандидата темы, а предварительная подготовка дает 
возможность эффектно выстроить ответы, раскрыть самые привлекательные стороны 
кандидата как личности [3].  

Российская разновидность «черного PR» порождает достаточно интересные 
последствия. Например, в нашей стране граждане перестали посещать выборы, потому как 
из листовок узнают о том, что все участники процесса «воры». И они не желают из «воров» 
выбирать менее вороватого. 

Существует несколько методов черного пиара. 
Метод компромата, заключается в том, чтобы запустить какую - либо информацию, 

вызывающую сомнения у целевой аудитории в компетентности противника. Стоит 
отметить, что при реализации данного метода необходимо именно вызвать сомнения в 
компетентности противника, а не сомнения в компетентности обвинений.  
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Для того чтобы использовать данный метод необходимо: создать событие, которое 
привлечет внимание целевой аудитории к определенной информации; запустить саму 
информацию, распространив её посредством СМИ. 

Метод плохой похвалы. Этот метод предполагает похвалить противника публично, но 
таким образом, чтобы в итоге отношение к нему со стороны общественности стало 
негативным. Этого можно достигнуть путем перехваливания, хваления посредством 
чрезмерного употребления эпитетов, не подтвержденных фактами, а также путем 
упоминания среди хвалебных данных скрытой негативной информации (или негативной с 
точки зрения целевой аудитории). 

Метод крючка и наживки. Суть метода «крючка и наживки» такова – по началу 
необходимо разработать отдельную кампанию, целью которой является завлечение 
конкурента в такую ситуацию, когда он сам на себя создаст компромат. При этом он может, 
как совершить реальное компрометирующее действие, так и самостоятельно 
распространить про себя компрометирующую информацию. Далее, получив необходимый 
компромат, провести черную PR - кампанию, базируясь на данном компромате [4].  

Таким образом, черный пиар - это использование негативной информации, но не 
обязательно поливание грязью и ложь. Это могут быть правдивые, честные, но 
дискредитирующие сведения. Одним словом, применяются методы пиара не для 
продвижения идеи, бренда, товара, а для их дискредитации и устранения с конкурентного 
поля. 

Противодействия черному пиару находят свое выражение в законах. Например, 
поправка, внесенная в ФЗ от 12.06.2002 № 67 – ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в 2005 году, 
предусматривает комплекс мер по противодействию "черному ПР". Тогда была прописана 
норма, по которой пиарщики обязаны уведомлять избирательные комиссии о своем 
участии в процессе и указывать перечень услуг и расценок на них. 

Инструменты политического маркетинга необходимо использовать на всех этапах 
подготовки, принятия и реализации управленческих решений, в том числе и при принятии 
законов, формировании и развитии нормативно - правовой базы, регулирующей 
политическую сферу. Это позволит сделать более открытой и демократичной систему 
государственного управления. 
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