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МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ - МОЩНЫЙ РЕСУРС  
УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

 
Отсутствие продуманной системы общественного экологического контроля, общественного 

обсуждения, общественной экспертизы не позволяют подготовить население и институты 
гражданского общества для конструктивного восприятия и содействия реализации 
экономической политики государства, поддержки эколого-ориентированных инноваций, 
адекватного реагирования на возникающие экологические проблемы. 

Вот почему охрана окружающей среды и природопользование должна стать 
сферой серьезной совместной работы государства и общества по обеспечению 
устойчивого развития российской экономики на долгосрочной основе. 

Задачами этой системы гражданского участия могли бы стать:  
- формирование и развитие институтов гражданского общества в сфере экологии, 

создание сетевой, гибкой структуры, позволяющей включиться в нее как 
общественным объединениям и НКО, так и физическим лицам-активистам, лидерам 
общественного мнения, авторитетным экспертам; 

- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, бизнесом в целях соблюдения баланса интересов общества, власти 
и бизнеса в сфере использования ресурсов окружающей среды;  

- содействие обеспечению гласности в экологической сфере, оперативное 
информирование общественности в случаях экологических катаклизмов во 
избежание развития стихийных деструктивных социальных процессов;  

- мониторинг состояния среды жизнедеятельности человека в Российской 
Федерации. 

Итак, основными компонентами системы гражданского участия в сфере экологии 
должны стать контроль (в т. ч. экспертиза), обсуждение (общественная дискуссия), 
информирование (гласность) и просвещение. 

В этой связи работа системы должна основываться на проведении общественных слушаний, 
формировании общественных информационных центров, пресс-служб, просветительских, 
методических и экспертных центров - в Москве и в каждом регионе страны. 

Экологическое образование и просвещение - одно из ключевых направлений 
формирования в стране конструктивной экологической культуры и культуры 
природопользования.   

Общественность на местах должна быть неравнодушна к состоянию природной 
среды на своей малой родине, пользоваться своим конституционным правом искать 
и получать нужную информацию. Продуманная, работающая система гражданского 
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участия в сфере экологии может облегчить обществу доступ к информации, 
наладить каналы информирования граждан обо всем, что связано с состоянием 
окружающей среды.  

Один из ключевых аспектов формирования системы гражданского участия в 
сфере экологии - обеспечение ее тесной взаимосвязи с органами местного 
самоуправления. У каждого из нас есть своя "малая родина", где мы родились и 
живем: большой и малый город, поселок, село, деревня. Мы выбираем 
муниципальную власть и ждем от нее решения наших насущных проблем. Понятно, 
что в настоящее время муниципальные образования находятся в очень непростом 
положении, прежде всего финансово-экономическом. Вопросы по формированию 
местного бюджета, передаче части налогов решаются очень сложно, особенно в 
условиях кризиса. Необходимы серьезные меры со стороны государства для того, 
чтобы муниципалитеты стали действительно самостоятельны и могли быть по-
настоящему приближенной к населению, а главное - эффективной властью.  

Однако при этом местное самоуправление остается мощным ресурсом, с 
помощью которого можно решить немало проблем в деле улучшения экологической 
обстановки. Во-первых, муниципальное сообщество самым непосредственным 
образом влияет на общественное мнение, имеет прямую связь с населением и 
местным активом. Во-вторых, на своих территориях люди обладают более полной 
информацией обо всей экономической деятельности. В-третьих, в число вопросов 
местного значения входит ряд полномочий, связанных с экологией, очисткой и 
благоустройством территорий. В том числе и контрольные полномочия. 

Если соединить муниципальный и государственный ресурс, становится 
возможным реальное «давление» в интересах населения на те хозяйствующие 
субъекты, которые ведут себя безответственно по отношению к природе. А если к 
этому подключить местную общественность, эффект может быть очень 
значительным. 

©Е.Р. Абдуллова, В.М. Филенков ,В.А. Обрубов 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Актуальность проблем мотивации не оспаривается ни наукой, ни практикой, так 

как от четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только 
повышение активности конкретного работника, но и конечные результаты 
деятельности предприятия. 

Так почему же сотрудников нужно мотивировать? Вы приняли работника в свою 
компанию, платим ему зарплату, а тех результатов, на которые раньше 
рассчитывали, по-прежнему нет? Это всего лишь закон природы. Человек всегда 
ищет точку, в которой трата его ресурсов минимальна, поэтому если ваши 
подчиненные могут что-то не делать, они этого делать не будут. Задача мотивации – 
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объяснить сотруднику, что у него стоит выбор не между сидением на стуле и 
движением за бонусом, а что он может начать движение или остаться на месте и 
получить большие проблемы. 

Рисунок 1. Шкала положений сотрудников по отношению к организации 
 

В представленной схеме (рис.1) описаны позиции работников по отношению к 
организации. Бунт – любое сознательное невыполнение правил компании. Саботаж 
– симуляция, действие вопреки, но в скрытой форме. Демотивация – выполнение 
действий без старания, без должных усилий. Лояльность – сотрудник честно 
выполняет взятые на себя обязательства, старается использовать имеющиеся для 
этого ресурсы. Патриотизм – сотрудник делает больше, чем от него требуется. 
Фанатизм – крайняя степень патриотизма. 

Лояльность – идеальное положение сотрудника с точки зрения результативности 
его деятельности для компании. Недостаточно лояльные сотрудники работают 
менее эффективно и качественно. Работники, охваченные патриотизмом и 
фанатизмом, сложно управляемы и есть большая вероятность того, что эти 
состояния очень быстро могут перейти в бунт и саботаж. 

Как же определить в какой позиции находится тот или иной сотрудник? 
Объективными показателями лояльности служат: соблюдение трудового 
распорядка, своевременное и качественное выполнение заданий, содержание в 
порядке рабочего места, соблюдение технологических требований. Также можно 
воспользоваться одним из методов выявления мотивации персонала: 

1. Интервьюирование (устный разговор руководителя с сотрудником с целью 
выявления его потребностей); 

2. Анкетирование (опрос при помощи разработанного бланка в виде анкеты); 
3. Тестирование (перечень вопросов, оцениваемых определенными шкалами 

значений); 
4. Расчет ключевых показателей эффективности (KPI) (система показателей, 

позволяющих оценить эффективность выполняемых действий). 
Сотрудник приходит в организацию часто с завышенным представлением о 

положении дел в ней. Поэтому, как правило, находится в состоянии среднем между 
лояльностью и патриотизмом. Существует множество методов, способствующих 
закреплению за персоналом этого состояния: 

⁻ Материальное стимулирование, правильная схема вознаграждения; 
⁻ Возможность интеллектуального, карьерного роста; 
⁻ Системное обучение персонала; 
⁻ Признание значимости коллегами и руководством; 
⁻ Создание достойной рабочей среды; 
⁻ Достоверная информация о результатах деятельности и стратегии компании; 
⁻ Высокая степень свободы; 
⁻ Развитие корпоративной культуры. 
Однако случается, что сотрудники скатываются по шкале к отрицательным 

состояниям. Это происходит по разным причинам, но раз уж не получилось 
предупредить – нужно побороть. Рекомендации по борьбе с демотивацией: 

⁻ Максимум реалистичной информации в процессе отбора. 
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⁻ Дайте понять вашему сотруднику, что вы цените все его умения, путем 
создания временных проектных задач, требующих задействовать «неключевые» 
навыки сотрудника. 

⁻ Прислушивайтесь к идеям и предложениям. Даже если они не настолько 
гениальны, чтобы стоило их воплощать, из них часто можно что-то почерпнуть. 

⁻ Чувство причастности и командный дух являются очень сильным стимулом. 
Поэтому следует развивать корпоративную культуру. 

⁻  Создавайте время от времени проекты - краткосрочные задачи в смежных со 
специализацией сотрудника областях. Это разбавит рутины и позволит им чему-
нибудь поучиться. 

⁻ Радуйтесь "победам" Ваших сотрудников. Поощряйте их за это, возможно, не 
всегда финансово, но зато всегда - словесным одобрением и поддержкой. 

⁻ Используйте приемы изменения статуса без изменения должности, например, 
руководство временным проектом.  

Развитие рыночных отношений в России заставляет руководителей изменять 
существующие методы и формы управления мотивацией труда персонала. Эти 
изменения необходимо базировать на существующих потребностях работников, 
которые не ограничиваются материальной составляющей, а представлены во всем 
многообразии. Поэтому руководителям, желающим добиться эффективной работы 
своих сотрудников, следует применять не только методы экономического и 
административного воздействия, но и уделять большое внимание социально-
психологическим аспектам. 

© Н.М. Авдеева, 2014 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

Сфера образовательных услуг– это социальная индустрия, которая готовит 
специалистов с тем или иным типом мышления, это производство того или иного 
типа личности, т.е. это система воспроизводства культуры данного  общества. 
Развитие и функционирование этой сферы обусловлено всеми факторами и 
условиями существования общества: экономическими, политическими, 
социальными, культурными. 

Сфера образования, являясь элементом общества, испытывает на себе 
практически все изменения, происходящие в ней. Включённость образования в 
общественную систему заставляет её реагировать на потребности образования, 
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непрерывно напоминает о себе. Сегодня достаточно рельефно обозначилась 
неподготовленность общества и сферы образования к столкновению с новыми 
ситуациями социально-политической и социально-экономической жизни. 
Образовательная система, ориентированная на поэтапное, длительное во времени, 
фундаментальное освоение знания, оказалась не вполне готова к обучению 
специалистов, умеющих своевременно и компетентно отзываться на постоянно 
возникающие социальные, политические, экономические, экологические, 
психологические проблемы[7, с. 33-35].Являясь одним из самых важных факторов 
развития экономики и общества в целом, сфера образовательных услугкак система 
должна быть построена по типу самоорганизующихся, саморазвивающихся систем. 
Только тогда она перестанет быть "узким местом" в быстро развивающемся 
социуме, преодолеет своё хроническое отставание от социального заказа на 
конкурентоспособного специалиста и станет источником развития всего общества, 
рычагом прогресса, обеспечивающим восхождение на новый этап 
цивилизации.Современные реалии смещают акцентыс целостной картины мира и 
общества, с индивидуума как такового на экономику социума, на гетерогенность в 
социуме и  учёт этой гетерогенности. Новые требования рынка труда, новый образ 
мышления вызывают к жизни и новый тип специалиста. Актуальная ситуация 
развития экономики, рынка и сферы услуг предъявляет новые требования к 
специалисту. Знаний в сфере своей специальности сегодня совершенно 
недостаточно, чтобы быть успешным в профессии и строительстве карьеры. Они 
должны расширяться до более ёмких понятий – «карьерная компетенция», 
«стандартная компетенция», «ключевые компетенции», «ключевые квалификации» 
[3]. Специалист сегодня должен быть готов работать в новых условиях, в рамках 
проектной деятельности. Он должен строить своё будущее, свою карьеру 
собственными усилиями и принимать собственные решения на основе адекватного 
«прозрения» социальных реалий. При этом необходимый критерий его 
профессиональной и социальной успешности – добиваться признания своих личных 
заслуг в условиях конкуренции. Этот критерий – свидетельство господствующей в 
обществе системы ценностей, он выходит за пределы субъективного понимания 
«успеха» и «неуспеха». В условиях  всеохватывающей реструктуризации крупных 
предприятий карьера теряет свою ориентирующую функцию и больше не 
воспринимается как символ продвижения вверх по иерархической лестнице, 
каковой она рассматривается в контексте фордизма. Она может пониматься как 
горизонтальная мобильность (например, в проектной деятельности или при 
временных назначениях), а также в качестве альтернативных карьерных путей в 
виде самореализации в значительных проектах или в рамках специализации. 
Карьера есть признак флексибельности и индивидуализации; она больше не 
воспринимается, как некий путь, который «надо пройти». Карьера – это некий 
фантом, который необходимо постоянно вновь проектировать и выстраивать, 
конструировать и стабилизировать, «вытаскивать на свет» и развивать, строго 
говоря, её нужно «делать». 

Если фордизм рассматривает карьеру, главным образом, как достижительную 
модель, гарантирующую безопасность, стабильность, социальное положение и 
жизненную обустроенность, то в неолиберализме работа – Job – приобретает черты 
некой легкомысленности, необязательности. Люди, как «перекати поле», работают 
то здесь, то там, презрев обеспеченную государством, локально и социально 
фиксированную работу. В условиях «гибкого капитализма» приверженность таких 
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легкомысленных «перекати поле»-субъектов идее «Одна профессия на всю жизнь» 
довольно проблематична. Они легко меняют её на либеральные jobs и побочные 
флексибельные концепты,  не связанные ничем ни с постоянным рабочим местом, 
ни со стабильным офисом[8]. 

 Современная социально-экономическая реальность такова, что заставляет искать 
новые качественные характеристикиобразования,принципиально отличные от 
«традиционных».  Следует констатировать, что проблемный и системный подходы к 
образованию показали свою несостоятельность в подготовке специалиста современного 
формата.Поэтому нормативнымдокументом«Концепция модернизации российского 
образования» предписывается внедрение компетентностного подхода, акцентирующего 
внимание на результате образования, причем в качестве результата рассматривается не 
сумма усвоенной  информации, а способность действовать в различных проблемных 
ситуациях. Основным содержанием обучения становятся действия, операции, связанные 
с проблемой, которую нужно разрешить. В этом случае учебная деятельность 
приобретает исследовательский и практико-ориентированный,проектныйхарактер. В 
содержание обучениявключаются только те знания, которые необходимы для 
становления и развитиясоответствующих умений, для выстраивания карьеры. Иная 
информация рассматривается как справочная, она хранится в энциклопедиях, Интернете, 
справочниках, но не должна забивать голову студента, поскольку в случае 
необходимости он должен уметь (и этому его нужно обучить) быстро и безошибочно 
воспользоваться источниками информации для решения тех или иных аутентичных 
проблем. 

Основные идеи компетентностного подхода как принципа образования  сводятся 
к следующему: 
 компетентностный подход открывает возможность адаптации человека к часто 

меняющимся в производстве технологиям; 
 компетентностный подход включает в себя идентификацию основных умений; 
 компетентность специалиста(от лат.competens– соответствующий, 

способный), основы которой закладываются в пространстве компетентностного 
подхода к обучению,  объединяет в себе интеллектуальную и навыковую 
составляющую образованияи включает не только операционально-
технологическую, но и мотивационную, этическую, социальную и 
поведенческуюсоставляющие,а также результаты обучения (знания, умения, 
навыки), систему ценностных ориентаций, привычки; 
 компетентность понимается нами как способность генерировать огромное 

количество речевых, социальных, мнемонических, интеллектуальных действий и 
несколько разновидностей каждого из них как результат присущего человеку 
понимания правил, из которых эти действия образуются и преобразуются в другие 
действия, имеющие тот же смысл; осведомлённость, авторитетность в определённых 
вопросах; уровень способности конкретного лица действовать в рамках 
компетенции[3]; 
 компетентность как своеобразный аккумулятор знаний, умений, навыков, 

способностей, декорированный особенностями темперамента, позволяет человеку 
быть успешным в определённом виде деятельности, включая в себя, помимо общей 
совокупности знаний, ещё и знание возможных последствий конкретного способа 
воздействия, уровень умения и опыт практического использования знаний; 
 компетентность является индивидуальной характеристикой соответствия 

человека требованиям деятельности и выражается во владении знаниями и 
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способностью высказывать авторитетное мнение в различных ситуациях 
обсуждения проблем и принятия решений. Компетентность наполнена 
акмеологическим смыслом, предполагая владение методами становления и 
реализации профессионального потенциала, готовность к профессиональному росту 
и индивидуальному самосохранению, сопротивление профессиональному старению, 
способность к компенсации затраченных в профессиональной деятельности сил, 
адекватные действия в экстремальной ситуации; 
 компетентность означает способность мобилизовать полученные знания, 

умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной 
деятельности; 
 в понятие компетентности заложена идеология интерпретации содержания 

образования, формируемого «от результата»; 
 компетентности формируются не только в специально организованном 

образовательном пространстве, но и под воздействием окружающей среды, то есть в 
рамках формального, неформального и внеформального образования; 
 компетентности являются понятием процессуальным, т.е. процесс их 

становления и развития, а также проявления совершается в деятельности, во 
взаимодействии с окружающей реальностью; 
 компетенция же – это способность менять в себе  то, что должно измениться  

как ответ на вызов определенной ситуации с сохранением некоторого ядра 
образования: целостного мировоззрения, ценностей, устоев, правил и норм 
поведения; 
 компетенция описывает потенциал, который проявляется ситуативно, 

следовательно, может лечь в основу оценки лишь отстроченных результатов 
обучения[6]; 
 компетенцию в самом общем виде можно определить как способность 

ориентироваться в реалиях. Это «круг вопросов, явлений, в которых данное лицо 
обладает авторитетностью, познанием, опытом; круг полномочий, область 
подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений» [4]. Она детерминируется 
соответствующей моделью поведения. 

Эти два понятия «компетенция» и «компетентность» являются базовыми в 
компетентностном подходе.Понятие «квалификация» объединяет в себе два 
подхода: нормативный («Эта работа требует высокой квалификации») и 
характерологический («Эта работа требует конкретных знаний, умений, навыков, 
психологических качеств»). В отличие от термина «квалификация», компетентность 
включает, кроме сугубо профессиональных знаний и умений, такие качества, как 
инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные 
способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и 
использовать информацию. Это область полномочий управляющего органа, 
должностного лица; круг вопросов, по которым они обладают правом принятия 
решений.Некоторые источники трактуют компетентностькак интегральную 
характеристику, распадающуюся на спектр отдельных компетенций[1]. 

Компетенция – круг полномочий, прав и обязанностей конкретного 
государственного органа; круг вопросов, в которых данное должностное лицо 
обладает познаниями, опытом. 

И.А.Зимняя выделяет три группы компетентностей, а именно: 1. К самому себе 
как личности, субъекту жизнедеятельности; 2. К взаимодействию человека с 
другими людьми; 3. К деятельности человека во всех её типах и формах. 
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Компетентность проявляется в личностно-ориентированной деятельности, во 
взаимодействии с социумом. Поэтому проявление компетентности оценивается на 
основе сформированной у выпускника вуза совокупности умений (интегрировано 
отражающих эту компетентность) и его поведенческих (психологических) реакций 
на разнообразные жизненные  ситуации. 

Профессиональные компетенции – это готовность и способность целесообразно 
действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и 
самостоятельно решать задачи и проблемы, а также подвергать самооценке 
результаты своей деятельности. 

Терминологический разброс осложняет понимание этих социально-
экономических феноменов, они часто используется в одном контексте, рождая 
недопонимание.Бесспорно одно: это значительный плюс к образованности, 
способствующий профессиональному росту и открывающий дверь к достойной 
работе. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующий вывод. В условиях 
современного рынка труда и нового мышления сфера образовательных услуг решает 
важную социально-экономическую задачу подготовки специалистов, готовых 
работать в новых реалиях, в рамках либеральных флексибельных проектов. 
Ориентация образовательных стандартов, программ и методическихрекомендаций 
на становление и развитие общих компетенций позволит обеспечить не только 
разрозненное предметное, но и целостное компетентностное образование. 
Образовательные компетентности играют многофункциональную мегапредметную 
роль, актуальную не только в учебном заведении, но и в семье, в социуме, в 
будущих производственных отношениях. Приобретённые в образовательном 
пространстве компетентности оптимизируют пути профессионального развития 
молодых специалистов: они сегодня больше не пролегают линейно и с тенденцией 
наверх; они могут прерываться, ответвляться в сторону занятости с более низкой 
квалификацией, перемежаться перерывами на добровольное самообразование и 
недобровольную безработицу. 
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КОНТРОЛЛИНГ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
В современных условиях развития рыночной экономики, которая характеризуется 

высокой изменчивостью,  процесс управления предприятием требует комплексного 
подхода для решения различных проблем, а также новых, более совершенных 
методов управления. Проблемы возникают под воздействием как внешних, так и 
внутренних факторов. К внешним факторам относится, в первую очередь, 
нестабильность экономической ситуации в стране, во – вторых, перевод 
конкуренции из области минимизации затрат в область организационно – 
технологических, а также продуктовых предложений, ориентированных на 
удовлетворение постоянно растущих  потребностей в различных социальных 
группах, неопределенность правовой стороны деятельности предприятия и, конечно 
же, критерий эффективности. К внутренним факторам можно отнести среду 
принятия решений, которая в последнее время чаще всего является неопределенной. 
Немаловажную роль играет и отсутствие эффективной системы управления 
инновационными процессами, т.к. именно она призвана обеспечить дальнейший 
успех и развитие предприятия, а в условиях возрастающей динамичности рынков 
управление нововведениями приобретает особую важность. Набор методов, 
принципов, инструментов управления организацией, ориентация нововведений на 
стратегические цели предприятия представляет собой контроллинг инновационной 
деятельности.  Он позволит разработать и организовать выпуск нового продукта или 
услуги, а также усовершенствовать уже выпускаемую продукцию и успешный выход 
ее на мировой рынок. Задачами контроллинга инновационных процессов являются: 
проведение ряда мероприятий по внедрению нового технического мышления в 
отношении продуктов и областей применения, ориентированных на результат, 
содействие при стратегическом и оперативном планировании программ инноваций, 
оценка предлагаемых инноваций с точки зрения рынка, экономичности, затрат, 
планирование и контроль бюджета сферы инноваций, контроль сроков реализации и 
результатов, выбор и контроль показателей, активная информация об экономических 
и рыночных данных. Инструменты контроллинга инноваций могут быть различные. 
В их числе время возникновения продуктов, время и оценка безубыточности, 
интенсивность инноваций, возрастная структура инновационных проектов, 
привлечение новых инвестиций, доля инноваций и их затраты на каждого занятого, 
продолженные и законченные проекты и.т.д Контроллинг инноваций призван 
осуществлять стратегическое планирование общего бюджета и его распределение на 
различные инновационные направления. Он осуществляет ориентировку на 
поставленную главную цель с помощью установленных промежуточных целей. Это 
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позволяет в случае необходимости в любой момент проверить финансовое состояние 
инновационного проекта. Инновационный цикл даёт возможность эффективно 
управлять инновациями, а именно: определяет чёткие  границы его составных 
частей, даёт познания закономерностей их развития.  Инновационный цикл  
рассматривается  как последовательный и непрерывный процесс, который 
совершается  в определённом временном отрезке и состоит из логически 
взаимосвязанных стадий и этапов. Инновационная цепь является наиболее простой 
моделью инновационного процесса. Она представляет собой полный научно-
производственный цикл, который состоит из самостоятельных звеньев: наука - 
производство - потребление. Первое звено - «наука» включает в себя четыре стадии: 
поисковые, фундаментальные, технические разработки и прикладные исследования. 
Второе звено - «производство» состоит из освоения производства продукции и 
непосредственно само производство продукции.  Третье звено - «потребление» 
представляет собой две стадии - это распространение инноваций и их использование.  
Промышленное предприятие как хозяйствующий субъект инновационной 
деятельности принимает непосредственное участие в определенном инновационном 
цикле. Этап освоения производства любой продукции должен быть обеспечен 
полной информационной, технической и организационной подготовкой к 
промышленному производству. В процессе производства возможно проведение 
необходимых производственных анализов и исследований. Главной задачей которых 
является улучшение характеристик выпускаемой продукции, подготовка 
рекомендаций для улучшения качества производимых товаров, совершенствование 
технологий и организации производственного процесса, а также снижение рисков и 
затрат на предприятии.  Инновационные идеи могут появиться в ходе проведения 
производственных исследований. И как показывает анализ, проводимый на практике 
внедрения инноваций в производство, процесс внедрения зачастую протекает 
спонтанно, никем не контролируется и позволяет говорить о том, что недостаточно 
проработаны схемы передачи информации и отсутствует единая скоординированная 
стратегия проводимых мероприятий. Особое место в разработке и внедрении 
новшеств имеют обратные связи, которые позволяют отслеживать, регулировать, а 
также влиять на эффективность инновационных процессов. Все звенья данной цепи, 
участвующие в создании нововведений, заинтересованы в своевременном получении 
информации о результатах, происходящих ранее на этапах. Инновации на 
производстве можно рассматривать и как отдельные проекты, которые в свою 
очередь сопряжены с неопределенностью и различными рисками для инвесторов. 
Кроме того, возможно, что нововведения, успешно прошедшие испытание и 
частично внедренные в производство, могут быть неприняты рынком. 
Следовательно, их производство должно быть прекращено. Некоторые проекты, на 
первый взгляд, кажутся весьма привлекательными, что в свою очередь представляет 
особый интерес для спонсоров, однако на первой стадии разработки могут возникать 
проблемы, неясности в плане ресурсной и технико - технологической перспективы, 
поэтому они прекращают свое существование. Чем масштабнее и дороже проект, тем 
выше требования к срокам его реализации, а, следовательно,  тем большие 
требования предъявляются к системе управления проектами. Учитывая высокую 
динамичность современных рынков, необходима такая концепция управления, 
которая отвечала бы всем требованиям данной системы и включала в себя 
компоненты стратегического менеджмента.  Эту роль идеально может выполнить 
концепция контроллинга.  
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Однако, в России отсутствуют эффективные системы управления 
инновационными процессами на микро- и макроуровнях. Поэтому процесс 
внедрения новых продуктов и услуг очень слабо развивается. Зачастую одной из 
основных причин коммерческого неуспеха нововведений, является отсутствие 
эффективной системы управления инновационными процессами, а также отсутствие 
оборотных средств, опыта инновационной деятельности, невозможность 
осуществления политики капиталовложений, высокие риски (экономические, 
маркетинговые, технические, временные, и.т.д.), неумение, незнание использования 
инструментов контроллинга.  

Особое значение в выборе метода прогнозирования, анализа и контроля 
новшества имеет продолжительность планируемого жизненного цикла 
инновации, так короткий жизненный цикл  сохраняет высокую степень 
зависимости от длительности стадии НИОКР (научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки), от появления конкурирующих новинок, 
опирающихся на данный технический принцип.  Прогнозирование такого типа 
инноваций всегда предусматривает возможность  устаревания данного 
принципа в рамках нововведений. Для этого существуют специальные службы 
контроллинга, которые включаются в организационную структуру 
предприятия по-разному. Центральное место занимает отдел контроллинга, 
располагающийся рядом с руководством предприятия. В его функции входит 
координация работы других подразделений контроллинга на предприятии, а 
также отдел контроллинга инноваций. Другим вариантом организации 
деятельности службы контроллинга является наличие центрального 
исследовательского отдела и нескольких сфер, разделенных в зависимости от 
продуктов. Ресурс персонала разработчиков является основополагающим для 
работы в сфере инноваций. Отсюда следует, что первоочередной задачей 
контроллинга выступает установленная ставка расчета времени для различных 
категорий персонала. 

Таким образом, контроллинг имеет стратегическое значение в анализе внешней и 
внутренней среды предприятия, он отвечает за жизненный цикл конкретной 
продукции, а также  всего ассортимента в целом, за выработку и последующую 
возможную корректировку глобальных и локальных стратегий, позволяет сократить 
инновационный цикл,  избежать издержек в производстве. В настоящее время 
контроллинг широко используется в маркетинге, менеджменте, финансовом 
управлении. Контроллинг является стратегическим инструментом в инновационных 
процессах.  
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Производство товаров и услуг, как и обеспечение каждодневных бытовых 
потребностей людей, связано с потреблением энергии. Поэтому и смена 
технологических укладов связана с изменением технологий производства и 
структуры практического использования тех или иных видов энергии.   

От нового (первого постиндустриального) уклада, формируемого сегодня,  
ожидают компактной и сверхэффективной энергетики, сокращения потребления 
углеводородов, развития децентрализованных («умных») сетей энергоснабжения, 
использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, создания 
эффективных устройств аккумуляции энергии, масштабного использования 
биотоплива, новых более безвредных технологий использования угля и других 
новшеств, обеспечивающих энергосбережение и экологическую безопасность. Но 
как бы ни различалась структура производства энергии, энергетическая 
составляющая доминирует в основе жизнедеятельности современного общества. 

Сегодня человечество потребляет значительно больше энергии, чем когда-либо 
раньше и, судя по прогнозам, в обозримом будущем энергопотребление будет 
только расти  (рис.1.). 

 

 
Рис. 1. Рост отношения энергопотребления к численности населения [2] 

 
И если не произойдет изменение структуры потребления энергии, то  

антропогенная нагрузка на среду обитания возрастет катастрофически. Поэтому 
столь актуален вопрос об инновациях в сфере производства и потребления энергии, 
ведь прогнозы энергопотребления  не обещают его уменьшения. 

Но перспектива развития связана не только с влиянием производства и 
потребления энергии на экологию, но и с тем, что конкуренция за извлекаемые 
запасы может перейти из стадии корпоративных конфликтов в стадию войны за 
ресурсы между странами, если разведанные запасы углеводородного сырья не 
смогут обеспечить баланс спроса и предложения. Страны претендуют на все 
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большую часть  ресурсов одних и тех же рынков, обостряют конкуренцию. И в  
конкурентной гонке используются и экономическое, и политическое давление на 
страны-поставщики, которые вынуждены изменять политику доступа к своим 
запасам углеводородов, а также побуждают национальные компании, 
принадлежащие государству и контролирующие основные поставки углеводородов 
на мировой рынок энергоносителей, развивать переработку и участвовать в 
управлении  транспортными и сбытовыми структурами. В ответ транснациональные 
корпорации, контролирующие перерабатывающие мощности и транспортно-
логистические маршруты поставок  углеводородов, наращивают свою ресурсную 
базу. Такое соперничество требует все новых технологических ресурсов, и тем, и 
другим соперничающим сторонам для решения поставленных задач необходимо 
опираться на промышленный базис, способный обеспечить производство машин и 
оборудования, необходимых как в сфере добычи, так и в сфере переработки и 
транспортировки энергетических ресурсов. 

При этом традиционные технологии не способны решить задачу даже 
поддержания высоких объемов добычи и переработки углеводородов, которые 
остаются в обозримой перспективе основным источником энергоресурсов, и затраты 
на их добычу и переработку занимают подавляющую часть всех расходов на 
энергетическое обеспечение. Усложнение горно-геологических условий, истощение 
традиционных месторождений – это новые вызовы для промышленности, которая 
должна обеспечить производство оборудования для использования новых 
технологий добычи и поддерживать имеющиеся мощности добычи и переработки 
углеводородов в нормальном техническом состоянии. Что же касается развития 
альтернативных видов энергии, то структура энергопотребления в последние годы 
существенно не изменилась – нефть по-прежнему  доминирует в мировом 
энергетическом балансе. 

Удовлетворение растущих мировых потребностей в энергоресурсах требует 
значительных инвестиций не только в поддержание высокого уровня их добычи, но 
и в создание инфраструктуры, обеспечивающей  поставки этих ресурсов и с новых 
месторождений, и  удешевляющей транзиты с традиционных. 

Вопрос об объемах потребного инвестирования выходит далеко за рамки чисто 
экономических корпоративных проблем. Политические и геополитические факторы, 
внезапные изменения в объемах потребных затрат, непредсказуемые скачки цен и 
неопределенность в параметрах эффективности и возвратности затрат на новые 
технологии – все это оказывает влияние на принятие инвестиционных решений, на 
мотивированность частных и государственных компаний вкладывать средства в 
развитие различных звеньев цепи поставок энергоресурсов.  

Поэтому, несмотря  на высокий потенциал рынка энергооборудования,  
долгосрочные перспективы для соответствующих отраслей промышленности во 
многом остаются неясными, ведь готовность крупных производителей нефти и газа 
увеличивать инвестиции с целью удовлетворения растущего мирового спроса 
связаны со значительной неопределенностью. 

Резко возросшие потребности в энергоресурсах стран, не обладающих 
необходимыми собственными запасами и соответствующий рост международной 
торговли энергоносителями потребовал развития инфраструктурной составляющей 
поставок энергоресурсов. Но проблема решалась за счет увеличения нагрузки на 
существующие каналы поставок, без существенного развития этих сетей. Поэтому 
имеющиеся каналы дистрибуции перегружены, что  повышает риски поставок в 
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нуждающиеся в энергии регионы. Поэтому проблемы энергобезопасности теперь 
касаются не отдельных стран, а всего глобального рынка.  

Рост объемов межстрановой торговли энергоресурсами ведет и к усилению 
рисков, связанных с возможностью перерывов энергоснабжения в связи с 
воздействием целого ряда внеэкономических факторов. Это и политические 
конфликты, грозящие прервать поставки по традиционным транспортным 
коридорам (как в случае с Ираном  –  чтобы пройти через Ормузский пролив, все 
морские суда, включая военно-морской флот США, должны плыть по иранским 
территориальным водам), и техногенные катастрофы и системные аварии,  
природные явления,  террористические акты. Поэтому растущая зависимость все 
большего числа стран от импорта энергии ставит в качестве неотложной задачу 
создания новых механизмов обеспечения мировой энергетической безопасности. 

Резюмируя проблемы развития рынка энергоресурсов и влияния этих проблем на 
развитие энергомашиностроения следует подчеркнуть сложившиеся противоречия 
между: 

1. Возрастающим спросом на энергоресурсы и возможностями его 
обеспечения на старой технологической базе. 

2. Изменением направленности потоков энергетического сырья и 
сохранением логистической инфраструктуры, работающей на пределе возможности. 

3. Ростом цен на энергоносители и возрастанием рисков (повышения степени 
неопределенности) инвестирования в сферу добычи и переработки энергоресурсов. 

4. Пониманием ограниченности невозобновляемых энергоресурсов и низкими 
темпами развития альтернативной энергетики и энергетики, использующей 
возобновляемые ресурсы. 

5. Растущим потреблением и, соответственно, производством энергоресурсов 
с использованием сырья, увеличивающим нагрузку на экологию вследствие 
увеличения выбросов вредных веществ. 

6. Изменением соотношений в затратах на поиск и освоение новых 
месторождений и ценовых переделов при использовании разведанных ресурсов. 

Вероятно, это не исчерпывающий перечень противоречий, непосредственно 
влияющих на развитие энергомашиностроения, но и перечисленное выше 
показывает масштабы и разнообразие проблем, которые определяют перспективы 
развития отрасли, обеспечивающей энергетические потребности современной 
цивилизации. 

По каждому противоречию можно найти не только минусы, но и плюсы, 
формирующие новые возможности для предприятий отрасли. Так, технологическое 
перевооружение предприятий ТЭК от добычи и переработки сырья до доставки 
энергоресурсов в нужном виде до потребителя – это, безусловно, огромный 
перспективный рынок, привлекательность которого, казалось бы, настолько высока, 
что проблем с переливом капитала, с инвестиционными потоками, быть не должно. 
Однако, как было отмечено выше, это не так. 

Развитие инфраструктуры, строительство новых транспортных каналов и средств 
транспортировки для доставки энергоресурсов в развивающиеся регионы – это 
также масштабное поле деятельности для предприятий энергетического, тяжелого и 
транспортного машиностроения. Однако сами масштабы задачи таковы, что 
товаропроизводители, независимо от того, каковы их производственные 
возможности, в одиночку не в состоянии профинансировать строительство новых 
трубопроводов или иных новых транспортных путей доставки. 
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Безусловная необходимость освоения возобновляемых и альтернативных 
энергоресурсов – также одна из масштабных задач для машиностроителей. Однако 
при ясности проблемы размеры инвестирования в НИОКР и в опытное 
производство остаются крайне ограниченными, и динамика процесса не улучшается. 

Протестные движения, связанные с возрастанием антропогенной нагрузки на 
экологию, казалось бы, побуждают к увеличению расходов на сокращение выбросов 
при производстве энергоресурсов, что должно обеспечить рост заказов и новый 
приток средств в производство соответствующих  технологий. Однако динамика 
производства энергии и выбросов CO² совпадают – следовательно, вводы новых 
мощностей не способны снять хотя бы часть нагрузки на окружающую среду. 

Поэтому многообразие факторов, оказывающих влияние на состояние дел в 
отрасли, определяют специфику развития сферы энергообеспечения  и делают 
обязательным  участие государства во всех без исключения процессах, связанных с 
развитием отрасли.  
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Актуальность исследований, посвященных обоснованию теоретических, 

методических и практических проблем совершенствования управления и 
повышения экономической устойчивости предприятий на основе инновационного 
развития определяется многими условиями. В первую очередь тем, что в 
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информационной (постиндустриальной) экономике ведущих стран быстро 
расширяется сектор высоких технологий, создающий объективные предпосылки для 
их поступательного и высокоэффективного развития. В этих условиях Россия, с ее 
мощным природно-экономическим потенциалом и созидательными историческими 
традициями, также может претендовать на достойное место в мире лишь за счет 
экономического роста, достигаемого путем применения самых передовых 
достижений науки и техники. Одной из главных составляющих такого роста 
выступает повышение устойчивости функционирования предприятий на основе 
прогрессивных инновационных решений. Только в этом случае, опираясь на гибкий 
механизм нововведений, предприятиям нефтехимического комплекса следует 
рассчитывать на получение гораздо большего экономического эффекта [1]. 

Сегодня нефтегазохимический комплекс России ставит следующие основные 
цели развития – стабильное и экономически эффективное удовлетворение 
внутреннего и внешнего спроса на углеводородное сырье и продукты его 
переработки.  

Важность повышения экономической устойчивости предприятий 
нефтегазохимического комплекса на инновационной основе диктуется также тем, 
что исторически российская экономика переводилась на рыночные принципы 
функционирования при резком одномоментном ослаблении государственного 
управления, регулирования и финансирования. В сочетании с экономическими 
кризисами 90-х годов прошлого столетия это обострило многие социально-
экономические проблемы в обществе, дестабилизировало работу предприятий в 
большинстве промышленных отраслей и привело к задержке в их научно-
техническом развитии. 

Достаточно показательный пример - отечественная химическая и 
нефтехимическая промышленность, являющаяся одной из ведущих 
товаропроизводящих отраслей, продукция которой потребляется во всех сферах 
жизни. Сегодня российские предприятия производят примерно 2% от всего 
мирового выпуска химических и нефтехимических продуктов. Доля отрасли в 
общем промышленном производстве России, в ее суммарных валютных 
поступлениях и налоговых платежах составляют около 6% [2]. Несмотря на важную 
роль, которую призвана играть отрасль в экономике любой развитой страны, за годы 
реформ спрос на химические и нефтехимические продукты в России и их выпуск 
сократились более чем в 2 раза; рентабельность производства - примерно втрое. При 
резком уменьшении инвестиций на создание новых и модернизацию действующих 
предприятий и производств, заметно увеличилась доля устаревшего оборудования и 
технологических процессов, снизилась конкурентоспособность вырабатываемой 
продукции. Как следствие, такие технико-экономические показатели отечественных 
предприятий, как трудо-, материало-, энерго-, водоемкость и другие существенно 
уступают зарубежным. Учитывая существенное отставание отечественного 
нефтяного комплекса, необходимо не просто обновить основные фонды, а 
воспроизвести их на качественной новой технологической основе.  

В рамках приоритетных направлений, связанного с обеспечением эффективного 
функционирования и развития нефтегазохимического комплекса, могут быть сформированы 
технологические платформы, направленные на решение следующих задач [3]: 

а) создание технологий доразведки, добычи и транспортировки углеводородов из 
новых районов добычи (Крайний Север, арктический шельф), удовлетворяющих 
экономическим и экологическим требованиям; 
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б) повышение собственной энергоэффективности нефтяной отраслей; 
в) обеспечение полноты извлечения энергоресурсов, создание технологий 

реабилитации месторождений с ранее не полностью извлеченными запасами; 
г) разработка технологий добычи нетрадиционных видов углеводородов, 

включая шахтный метан; 
д) развитие отечественной переработки нефти и газа. 
Инновационное развитие нефтехимии сдерживается по причине нехватки 

собственных инвестиционных ресурсов для внедрения новых технологий. 
Ограниченность собственных долгосрочных источников инвестирования 
инновационных проектов вынуждает нефтегазохимические компании привлекать 
финансовые ресурсы по высоким процентным ставкам либо принимать условия 
иностранных связанных кредитов, которые обязывают приобретать зарубежные 
технологии вместо отечественных разработок. В подобных условиях создается 
замкнутый круг, в котором нет места отечественным инновациям. Причинами 
низкой эффективности использования результатов отечественных НИОКР может 
являться и несовершенство существующих государственных механизмов 
коммерциализации и трансферта российских инноваций в рамках современной 
экономической системы, а также недостаточность инвестиционных ресурсов для 
внедрения перспективных отечественных технологий. 

Целесообразным представляется развитие поддержки инновационных проектов, 
как форма стимулирования технологических инноваций в конкурентных областях 
экономической деятельности путем их адресного, прямого бюджетного 
финансирования. Стимулирующая роль проектов данного типа связана с 
финансовой поддержкой государства на наиболее рискованном этапе реализации 
проекта.   

В экономике выделяют прямые и косвенные источники денежных средств на 
выполнение научных исследований, разработок и осуществление инновационной 
деятельности [4]. Наиболее распространенными источниками прямого 
финансирования инновационных проектов являются: банковский кредит, 
инновационный кредит, эмиссия ценных бумаг, привлечение средств под 
учреждение венчурного предприятия, самофинансирование, доходы от 
краткосрочных проектов (для финансирования долгосрочных), реализация 
излишних и сдача в аренду свободных активов, средства, полученные под заклад 
имущества, доходы от продажи патентов, лицензии, форфейтинг, факторинг, 
государственное финансирование. В свою очередь, к косвенным методам относятся 
такие, суть которых заключается в обеспечении инновационных проектов 
необходимыми материально-техническими, трудовыми и информационными 
ресурсами. К подобным методам относят: покупка в рассрочку или получение в 
лизинг (аренду) необходимого для выполнения проекта оборудования; 
приобретение (на используемую в проекте технологию) лицензии с оплатой 
последней в форме "роялти" (процента от продаж конечного продукта, особенного 
по данной лицензии); размещение ценных бумаг с оплатой в форме поставок или 
получения в лизинг необходимых ресурсов; привлечение потребных трудовых 
ресурсов и привлечение вкладов под проект в виде знаний, навыков и "ноу-хау". 

В современных условиях разработка и реализация научно обоснованной и 
практически реализуемой финансовой стратегии развития – важнейшая задача, 
стоящая перед всеми российскими предприятиями. Без соответствующего 
финансового обеспечения любые планы и программы развития предприятия 
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обречены на провал. Следовательно, финансовая стратегия развития предприятия, 
особенно в условиях кризиса, приобретает особую значимость в процессе 
управления его развитием. 
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Сегодня очень трудно представить, что совсем недавно интернета еще не было. 
Первая компьютерная сеть была создана в США в 1969 г., и лишь в 1991 г. стала 
доступна не только ученым и военным, но и обычным гражданам. В России 
соединение с мировой интернет сетью состоялось в 1990 г. 

Интернет стал источником информации, средством связи и общения, медиа и 
рекламным носителем, средством торговли и платежа, биржей и т.д. 

Российская аудитория активно осваивает широкие возможности интернета, 
который становится самостоятельным каналом продаж и способом автоматизации 
бизнес-процессов. При этом новый интернет-рынок формируется из продаж 
медийной и контекстной рекламы в Рунете. По данным исследовательской 
консалтинговой компании The Boston Consulting Group (по заказу Google), в 2009 г. 
российские частные пользователи потратили на веб-услуги 12,6 млрд. долларов, из 
них 7,4 млрд. – электронная коммерция и 5,1 млрд – затраты пользователей на 
доступ в интернет.  

По итогам 2010 года рост рынка интернет-рекламы составил 42% и впервые 
обогнал по объемам печатные СМИ, выйдя на второе место после ТВ. В 2011 году 
по сравнению с 2010 годом объем российского рынка онлайн-рекламы составил 41,8 
млрд. руб., увеличившись на 56%, что сделало его шестым по величине среди 
европейских стран (в 2010 году он достиг седьмого по величине значения в Европе - 
687 млн. евро). [6] Самый высокий годовой рост достигнут в сегменте онлайн-
рекламы, в котором лидирующие позиции занимает контекстная реклама: ее объем в 
2011 г. вырос на 63% и составил 26,5 млрд. рублей. Специалисты компании «Рестко 
Холдинг» в апреле 2012 года подтвердили, что российский рынок интернет рекламы 
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является самым быстро растущим в мире. Объем рынка медийной рекламы в 2012 
году составил 19,20 млрд руб. – это на 21% больше чем в 2011 году. [4]  

В связи с переходом на новый цифровой уровень компании вынуждены осваивать 
интернет рынок, производимые товары или оказываемые услуги все более 
ориентированы на взаимодействие с потребителем. В маркетинговой деятельности 
процесс разработки товаров и методы его продвижения от производителя к 
конечному покупателю, осуществляется в рамках товарной политики, которая 
формирует предложение в соответствии запросам своих клиентов. Таким образом, 
совершенствуются не только сами предприятия и их технологии, но и товарная 
политика вынуждена развиваться и подстраиваться под потребителей в цифровом 
мире. 

Развивающаяся товарная политика в сфере интернет имеет свои особенности, 
обусловленные характеристиками целевой аудитории в сети и специфическими 
особенностями процессов коммуникации, а также некоторыми другими факторами. 
Сегодня интернет – это новый, процветающий канал сбыта продукции. 
Существовавшие ранее принципы функционирования отрасли кардинально 
меняются, поскольку стоимость продуктов и их доставки по средствам Интернет 
становятся минимальными. Ассортимент товаров в сети стал практически 
безграничным. В любое время человек может приобрести различные товары от 
антиквариата до современного и высокотехнологичного оборудования, оплачивая 
его любым удобным для него способом. [2] 

Товарная политика в сети предполагает ряд особенностей при предложении 
товара через интернет: возможность ознакомиться с максимальным количеством 
характеристик товара, более полная информация, которую не всегда может 
предоставить неопытный консультант; возможность сравнения характеристик 
товара с аналогичными продуктами, что позволяет выбрать товар наиболее полно, 
удовлетворяющий потребностям покупателя;  приобретение, оплата доставки и 
заказа товара в любое время (интернет-магазины работают круглосуточно); 
организация пред- и послепродажного обслуживания в режиме on-line; покупатель 
всегда может увидеть отзывы других клиентов, что позволяет сделать покупку, зная 
мнения других покупателей. 

Товары, предлагаемые на рынках (и интернет рынок не исключение), 
представляют собой ценность, приобретение и использование которых покупателем 
удовлетворяют его потребность. Одним из важнейших направлений товарной 
политики является грамотное определение основной ценности товара. В этом случае 
деление товара на группы в зависимости от их характеристик существенно помогает 
упростить задачу. Чаще товары классифицируют по двум критериям: целевому 
назначению и материальности. [1] В свою очередь, товары, классифицируемые по 
целевому назначению, делятся на: потребительские (приобретаемые для личного 
пользования) и производственного назначения (в целях переработки или 
применения в производстве). Товары, так же разделяют по материальности: 
материальные и нематериальные. Материальные товары – непосредственным 
каналом сбыта продукции выступает интернет, однако доставляются товары до 
потребителей традиционным способом через курьерскую службу доставки или 
почтовым отправлением. Нематериальные товары не обладают физическими 
характеристиками. Они попадают к потребителям непосредственно через интернет 
сеть. К данным товарам можно отнести: информацию, музыкальные файлы, 
программное обеспечение, электронную литературу и т.д. [5] 
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Несмотря на то, что в интернете можно приобрести практически любой продукт, 
ассортимент товаров довольно скудный. При этом онлайн торговля существенно 
отличается от структуры традиционной торговли, как показывают данные 
независимой интернет компании SpyLOG - информационно статистического центра, 
предоставляющего информацию об аудитории российского и русскоязычного 
интернета в целом. Более 50% всего оборота розничной торговли в интернет сети 
составляют компьютеры и комплектующие товары. Продажа книг, аудио, видео, 
CD, DVD составляет всего 28% оборота. Однако, несмотря на то, что эти товары 
составляют основной оборот торговли, норма прибыли от торговли компьютерной 
техникой составляет всего 2-3%, а от продажи книг, аудио, видео, CD, DVD равна 
0,7-1%. Это связано с отсутствием доверия, традиций и привычки покупателей к 
продавцам нового цифрового рынка. [3] Из-за недоверия российских граждан в 
безопасности проведения транзакций через интернет более предпочтительным 
способом оплаты товаров и услуг являются электронные деньги WebMoney, 
ЯндексДеньги, PayCash и др. Оплата наличными также приемлема, но только при 
непосредственном вручении товара клиенту за которым последует оплата курьеру, 
либо наложенный платеж или же банковский перевод через Сбербанк РФ. 

Важно при управлении товарной политикой в интернете не упустить сам момент 
доставки товаров. Потребитель, прежде всего, оценивает работу интернет-магазина по 
качеству и удобству обслуживания и скорости доставки. Многие интернет-магазины 
используют собственную курьерскую службу доставки в пределах небольшого региона. 
Так, более предпочтительным способом доставки товаров по Москве и Московской 
области, в Санкт-Петербурге является доставка курьером, доля такого способа вручения 
товаров клиенту составляет 55%. В других регионах страны некоторые магазины 
предоставляют возможность получения товара с использованием почтовых услуг (26%) 
или формированием центров самовывоза товаров (19%). [3] 

Несмотря на присутствующее недоверие со стороны интернет-покупателей 
предоставление услуг в интернете растет. Основное развитие в интернете 
приходится на туристические (21%), финансовые (17%), консультационные и 
образовательные услуги (4,3%) и остальные услуги (42,3%).   

В настоящий момент по данным SpyLOG в России насчитывается свыше 700 тыс. 
потенциальных покупателей, готовых начать приобретать товары в интернет-
магазинах. Основная доля этих покупателей приходится на регионы Москвы и 
Санкт-Петербурга около 70%. Новосибирск – 4%, Краснодар и Ростов-на-Дону 
1,70% и 24,3% составляют остальные города России. [3] Как видно основная доля 
приходится на южную и северную столицы. 

Интернет постепенно укореняется в современном обществе и становится 
неотъемлемой его частью, поскольку является наиболее мобильным средством 
распространения товаров и услуг. По оптимистичным прогнозам The Boston 
Consulting Group интернет-экономика России будет расти в год на 30%. На данный 
момент доля покупок в интернете составляет 4%, а к 2015 году будет равна 7%. 

Интернет позволяет настраивать торговый процесс в соответствии с 
изменяющимися требованиями потребителей, изменениями окружающей среды и 
прочих возмущающих воздействий на предприятие.  

Ключевую роль, в урегулировании экономических сдвигов, негативно влияющих на 
процесс работы рынка и деятельности фирм, играет государство.  На данный момент, в 
России сформирован новый бизнес-союз, появившийся на плодотворной почве 
российского рынка электронной коммерции, – Ассоциация компаний розничной 
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электронной торговли (АКРЭТ)  для легализации рынка. Основные задачи, которые ставит 
перед собой ассоциация: взаимодействие с государственными регулирующими органами, 
смещение с рынка недобросовестных участников, выработка общих правил и 
популяризация электронной торговли. Ассоциация приглашает к участию в бизнес-союзе 
российские интернет-магазины, стремящиеся улучшить со стороны общества отношение к 
торговле в Интернете, вне зависимости от размера бизнеса и известности 
бренда. Планируется сотрудничество с «Почтой России», «Яндекс. Маркет» для создания 
благоприятных условий взаимодействия с интернет-магазинами, участвующими в 
ассоциации и  союзом потребителей. Главным критерием ассоциации будет соблюдение 
законодательства, т.е. работа интернет-магазинов должна быть «прозрачной» и 
оправдывать доверие покупателей.[8] В 2013 году на встрече руководителей Ассоциации 
компаний розничной электронной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли с 
генеральным директором Почты России Дмитрием Страшновым обсудили список 
предложений по модернизации почты. Список по модернизации почты включал 
предложения о введении нормативов сроков доставки посылок, соответствующих 
реальным и взятием на себя ответственности за их несоблюдение, и выплатой штрафных 
санкций. Также руководителями ассоциаций было предложено выделить в отделениях 
связи окна для выдачи посылок из интернет-магазинов, ввести гибкие условия 
перечисления средств при работе по договору с интернет-магазинами, создать SMS-сервиса 
оповещений о доставке, перемещении и оплате посылок и т.д. Изначально предложений у 
интернет-магазинов было существенно больше, но остались только те, которые в 
ближайшее время могут быть реализованы. [7] 

Вокруг интернет торговли успело сложиться множество стереотипов, которые, по 
мнению некоторых обывателей этой среды, ставят под серьезное сомнение. В одном 
из стереотипов интернет-продажи выступают как альтернатива традиционной 
торговле, с целью серьезно потеснить, оставив за ней роль некоего выставочного 
зала. По нашему мнению не следует преувеличивать роль интернет-продаж, но 
следует воспринимать его как дополнение к традиционной торговле. Речь не идет о 
противоборстве и не о поглощении одного рынка другим, скорее интернет-рынок 
следует рассматривать как мультиканальное продвижение товаров, где 
традиционные и интернет продажи  дополняют и поддерживают друг друга. 
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В современном мире существует не мало проблем, касающихся конкуренции в 
целом, а также конкурентной борьбы организаций за потребительские рынки. Из 
этого следует, что маркетинговым компаниям следует как можно быстрее 
развиваться и принимать своеобразные, оригинальные решения, вследствие чего 
они обеспечат конкурентоспособность и конкурентные преимущества фирмы. На 
сегодняшний день организации подыскивают результативные маркетинговые 
подходы, которые помогут повлиять на покупательское поведение. 
Осведомленность о формах потребительского поведения и процессах принятия 
решений о покупке есть гарантия удачной деятельности фирмы на конкурентном 
рынке. 

По Ф. Котлеру потребители - это субъекты рынка, которые удовлетворяют свои 
потребности в каком-либо виде товара (услуги). Такими могут выступать как 
конечные покупатели, приобретающие товар для удовлетворения персональных 
нужд, так и посредники, покупающие товар ради того, чтобы затем его перепродать.  

 
Таблица 1 - Основные модели потребительского поведения. 

Название модели Краткая характеристика модели 
1. Экономическая Даная модель основывается на 

доводах о рациональности и 
последовательности покупателей в 
осуществляемых действиях. Перед 
совершением покупки потребитель 
полагается на практические суждения 
в соотношении с собственными 
мнениями о предельной выгодности 
товаров. Одними из основных 
обстоятельств данной модели 
являются уровень дохода клиента, 
стоимость товара, эксплуатационные 
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расходы. 
2. Социологическая Формируется на гипотезе об 

общественной среде, которая 
исполняет существенную роль в 
потребительских действиях и и 
окружает человека. К факторам этой 
модели относятся культура, семья, 
социальные классы, роли и статусы, 
референтные группы. 

3. Психологическая модель  Рассматривает преимущественное 
воздействие на потребительское 
поведение таких моментов: тип 
личности, самооценка, собственное 
мировоззрение, жизненная практика, 
идеология. Жизненная позиция к 
миру в общем дает понять, как у 
человека на протяжении жизни будет 
формироваться его покупательское 
поведение. Данные причины 
воздействуют на предпочтение 
покупателя и затрагивают многие 
фазы в принятии решений о 
приобретении товаров. 

4. Маркетинговая Базируется на соображениях о том, 
что благодаря комплексу маркетинга 
имеется возможность воздействия на 
поступки покупателей, в частности 
коммуникаций, за счет чего 
притягиваются новые потребители.  
Факторы: люди, товар, место 
продажи, продвижение. 

 
Таким образом, факторы маркетинговой модели производят максимальное 

влияние стадии решения о приобретении товара и этап разыскивания информации, 
потому что в большей степени информируют вероятных покупателей и побуждают 
их к осуществлению покупки. 

Поведенческая составляющая содержит в себе не только осмысленные действия, 
но и поступки на несознательном и безотчетном уровне. На признаваемом этапе в 
потребительском поведении выражаются мотивации, свобода человека, 
потребность. На неосмысленном – убеждения и интуиция.  

У потребителей складывается мнение, что потребность в товаре зародилась у них 
раньше, чем они узнали о нем из рекламных средств. Изредка покупатели сознаются 
себе или другим людям в том, что их в действительности “проэксплуатировали”, тем 
самым привязав им ранее не существующую потребность, и заставили приобрести 
какой-либо товар, лишили права разумного выбора.  

Хотя, это и есть правда. Действенные рекламные ходы ориентированы сразу и на 
безумное, и на разумное поведение общества, на мысли и внутреннее состояние 
людей. Данный подход преобразовывает отношения, видоизменяя поведение, то 
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есть придает уверенности, побуждает к покупке, привлекает, приказывает 
выполнять желания продавца. Когда рекламными действиями занимаются 
известные директоры телевидения, осуществляется наивысшее управление 
потребительским поведением. Определенный имидж таких людей понимается при 
сравнении с психологическими направлениями, которые получали советские люди 
от различных партий и правительства через средства массовой информации. Данный 
факт хорошо фиксируется в мозге человека на уровне рефлекса.  

Реклама с определенной точки зрения является психологическим 
программированием общества. Человек, сам того не осознавая, больше принимает и 
верит не той рекламе, которая воздействует на него, а той, которая, на первый 
взгляд, только информирует. Рекламные продукты, произведенные на высшем 
креативном уровне, зачастую включают в себя огромное художественное 
достоинство, эстетическую экспрессию. Часто они превращаются в образы-
символы, действующие на душевный и эмоциональный мир человека, оказывающие 
влияние на создание убеждений. Четкость и концептуальная интенсивность 
рекламного произведения влияют на осознание человека, вынуждая его согласиться 
и принять  рекламную идею с целью руководства к действиям. 

В 1950-е гг. в Америке вошли в моду так называемые "мотивационные 
исследования", строившиеся на глубоких интервью и тесно связанные с традицией 
психоанализа, идущей от З.Фрейда. А. Смит уверял, что людей к труду стоит 
непременно обязывать и его работу нужно регулярно держать под контролем. 
Научные сведения утверждают, что мотив - это внутренний побуждающий к 
действиям фактор человека, а стимул – внешний.  

Внутренняя мотивация включает в себя важность труда. Работа, интересующая 
человека, помогает реализовывать его естественные таланты и интересы, что 
является сильнейшим мотивом к предприимчивости, тщательному и плодотворному 
труду. 

Внутренним мотивом может являться значительность труда, благодаря которой 
человек сможет развивать свои некоторые качества, также приносить пользу для 
общества. 

Проявление внешней мотивации, ее также называют стимулированием, может 
отражаться в двух формах: экономическая и административная. Экономическая 
реализуется за счет экономических побуждений, например, заработная плата, 
дивиденды. А административная определяет исполнение заданий по указанию, 
приказу. 

Для того чтобы точно определить мотивацию необходимо исследовать 
следующие критерии: 

1. Изучить модель одного из главных процессов мотивации: потребность - цель - 
действие, также воздействие опыта и ожиданий; 

2. Работать с факторами, которые оказывают влияние на мотивацию, с набором 
потребностей, инициирующих стремление к целям, и с условиями, благодаря 
которым потребности будут удовлетворяться; 

3. Знать, что мотивация не просто может устремляться к формированию чувств 
удовлетворенности, более того, удовольствие может привести к самодовольству и 
пассивности.  

В результате работы было выявлено, что факторы маркетинговой модели 
оказывают наибольшее воздействие на этапы принятия решений о покупке и этапы 
поиска информации, так как данные стадии перед совершением покупки по большей 
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части информируют потенциальных потребителей и стимулируют их к совершению 
покупки. Также выявлено, что поведение людей, на которых каким - либо образом 
влияет рекламная деятельность, неоднозначно. В современных условиях к 
маркетингу нужно отнестись как к глобальной функции управления, от которой 
зависят все другие виды деятельности. 
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Необходимость достижения  устойчивого экономического роста и    
противодействие  угрозе втягивания во вторую волну мирового финансово-
экономического кризиса  актуализируют проблему  активизации инвестиционных 
процессов  в различных отраслях и регионах Российской  Федерации.   Как 
показывает опыт разных стран,  государственное регулирование в состоянии 
оказывать влияние на  многие аспекты инвестиционного процесса: расширение 
инвестиционного потенциала, повышение инвестиционной привлекательности 
различных объектов (регионов, отраслей и страны в целом), на инвестиционную 
активность  потенциальных инвесторов. В  экономическом  механизме  воздействия 
на инвестиции  используется амортизационная,  налоговая  и кредитная политика.  
Бюджетные рычаги обладают  спецификой и занимают свою нишу  в регулировании 
инвестиций в РФ. Их анализу  и посвящено данное исследование.  

Рыночные реформы в России, переход приватизированных  предприятий на 
принципы коммерческого расчета,  включая самофинансирование,  сопровождались 
сокращением бюджетных ассигнований в экономику. Между тем, слабый  
собственный инвестиционный потенциал предприятий и организаций,   низкая  
привлекательность  многих отраслей  для инвестирования капитала  привели к 
глубокому инвестиционному спаду, преодолеть который не удалось  до сих пор. 

Как свидетельствуют официальные статистические данные  (приведены в таблице 
1),  российские предприятия в своей инвестиционной деятельности опирались  и 
продолжают опираться в значительной мере на внешние источники 
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финансирования. Они обеспечивали 50-60%  инвестиций в основной капитал, что 
значительно выше, чем  в зарубежной практике.  В  развитых странах  до 70-80% 
инвестиций осуществляется за счет  внутренних ресурсов, амортизационного фонда 
и прибыли предприятий.  

Таблица 1. 
Структура  источников инвестиций  в основной капитал,  привлеченных 

российскими предприятиями и организациями (в % от общего объема инвестиций) 
[6, c.641; 8,  с. 92] 

 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
(1-я 
полов
ина) 

Доля инвестиций  за 
счет привлеченных 
средств  

51,0 52,5 55,5 59,0 57,9 54,6 50,0 

Бюджетные средства 
(средства  
консолидированного 
бюджета) 

21,8 22,0 20,4 19,5 18,9 17,9 13,7 

 
Бюджетные  выплаты   в российских инвестициях  занимают существенную долю: 

30-40 % привлеченных внешних средств, около 20% общего объема инвестиций. В 
последние годы  наметилась тенденция  к существенному  снижению доли 
государственных инвестиций  в  структуре капиталовложений - до 13,7 % в 2013 г. 
Проектные данные адресной  инвестиционной программы  РФ  на 2014 -2015 годы 
предусматривают дальнейшее сокращение  государственных инвестиций не только 
в относительном, но и в абсолютном выражении[ 9].  

Данная тенденция,   с одной стороны,    объясняется общим трендом рыночных 
реформ и курсом на дальнейшую либерализацию экономики, с другой стороны,  
требует  тщательного анализа и оценки  возможности  компенсировать  
сокращаемые государственные инвестиции другими источниками  финансирования 
и  более эффективным использованием бюджетных средств. 

Бюджетные инвестиции  как инструмент государственного регулирования 
обладают  определенными возможностями (преимуществами) и недостатками по 
сравнению с другими инструментами государственного регулирования инвестиций.  
К сильным сторонам данного инструмента  можно отнести то, что он  является 
прямым, а не косвенным методом. Это означает, что государство может проводить 
адресную инвестиционную политику, направленную на решение   конкретных 
региональных, структурных, и других задач. Во- вторых,  частные инвестиции чаще 
всего сориентированы на финансовые результаты. Государство  может позволить 
осуществлять проекты  с социальным, экологическим и  другими видами  эффектов. 
Государственные инвестиции, так же как и частные,   вызывают мультипликативные  
эффекты, то есть  порождают цепную реакцию увеличения спроса и роста 
производства  в смежных отраслях и видах деятельности. Поэтому государственные 
инвестиции нередко выполняли   роль антикризисной меры:   от кейнсианских 
программ выхода из Великой депрессии, до современных антикризисных программ, 
разработанных во многих странах мира в условиях мирового финансово-
экономического кризиса 2008-2009 годов.  Например, инвестиционные расходы 
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федерального бюджета  РФ    в 2008-2009 годах  были увеличены   на 33, 1% и 28,6% 
соответственно[ 6, с. 641 ]. 

Бюджетные средства в  отличие от кредитов  в большинстве случаев не подлежат 
возврату, поэтому  не создают столь сильных мотивов эффективного использования. 
К слабым сторонам государственного бюджетного инвестирования  нередко относят  
и другие недостатки и проблемы, которые   наблюдаются в практике нашей страны: 
нецелевой характер их использования, низкий уровень освоения бюджетных 
ассигнований,  воровство бюджетных денег, теневые процессы в ходе 
распределения бюджетных  ресурсов по их получателям. 

Дилемма применения  бюджетного рычага заключается,  на наш взгляд,  не в 
отказе от него  в силу указанных недостатков, наблюдаемых в  конкретной 
хозяйственной практике, а в преодолении  этих негативов и  достижении  
оптимального  соотношения с другими  источниками финансирования  на основе 
активизации  налоговой,  амортизационной и кредитной  государственной политики.  
Определенные шаги в этом направлении в стране уже осуществляются.  

В настоящее время  статьи Бюджетного кодекса[1] предусматривают возможность 
государственных инвестиций не только в  объекты государственной и 
муниципальной собственности. Они могут быть осуществлены  в государственные и 
муниципальные учреждения и организации, в  унитарные   государственные  и 
муниципальные предприятия, действующие на условиях коммерческого расчета,  а 
также предоставлены юридическим лицам,  не являющимся государственными  и 
муниципальными   организациями и даже индивидуальным предпринимателям (ст. 
69). В последнем случае  возникает проблема собственности на инвестируемые  
государством частные объекты. Формирование совместной с государством 
собственности  может стать  фактором,  отпугивающим от привлечения бюджетных 
средств. Отказ государства от собственности  на инвестируемые ресурсы   та же  
нецелесообразен, он  может порождать утечку бюджетных средств  не в 
государственных, а частных интересах.  Словом,  предстоит  поиск форм  
государственно-частного партнерства в инвестиционной деятельности, 
оптимальных с экономической и юридической точек зрения,  включая  
совершенствование института  совместной собственности.   

 Организационно-экономический  механизм бюджетного инвестирования, 
адекватный рыночной системе отношений   находится в РФ пока в стадии 
становления,  поэтому  регулярно происходят его изменения. Это отражается в 
многочисленных изменениях бюджетного законодательства, частых  поправках, 
вносимых  в БК РФ. Существенный прорыв в осознании необходимости  управления 
инвестиционными ресурсами  государственного бюджета  как самостоятельным, 
особым объектом  регулирования был сделан в конце 90-х годов. Принятый в 1998 г. 
ФЗ « О  бюджете развития» [3] установил правовые и организационные условия 
формирования и расходования  средств федерального бюджета, предназначенных 
для осуществления на конкурсной основе  государственной поддержки инвесторов. 
Бюджет развития  стал составной частью  Федерального бюджета, разрабатываемой 
и утверждаемой ежегодно вместе с бюджетом РФ. 

С 2006 года в  рамках федерального  бюджета  создается   Инвестиционный фонд.  
Порядок  его  формирования был определен специальным Постановлением 
Правительства РФ от 23.11.2005 N 694 «Об Инвестиционном фонде Российской 
Федерации» [4].  В последней редакции БК РФ ( ст.179)  «инвестиционный фонд» 
определяется  как часть  средств федерального бюджета,  подлежащая 
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использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на 
принципах государственно-частного партнерства  [1]. 

 Изменения в механизмах формирования и использования  государственных 
инвестиционных ресурсов  возникают  в связи с   новой парадигмой   бюджетного 
планирования -  переходом на  программно-целевой метод планирования. 
Соответствующие изменения внесены в Бюджетный кодекс РФ (ст.74, 179) [1].  Он   
позволяет решать такие проблемы как  усиление целевого характера инвестиций,   
большая прозрачность инвестиционных потоков, возможность  оценки  
эффективности инвестиций по достижению целевых параметров   государственных 
программ и т.д..  

Исследования ряда  специалистов, в частности, Л.И. Сергеева и Д.Н.Ревякина,    
показали, что в целом по стране  затраты  на целевые  программы составляли в 2010-
2012 годах  всего 8-9 %  ведомственной структуры расходов федерального бюджета 
[7, с.26].  Поэтому переход на преимущественно программно-целевое планирование 
бюджетных расходов – задача для нашей страны довольно новая. Ее 
предусматривается решать поэтапно, в течение ряда  лет,  начиная с бюджета 2014г.   

Программно-целевой подход к инвестиционным расходам   применялся в 
российском бюджетном  планировании и в прежние годы.  В стране имеется опыт 
разработки Федеральных адресных инвестиционных  программ.  Они составлялись с 
2005 г. В процессе перехода на долгосрочное бюджетное планирование  
инвестиционные программы стали составляться на трехлетний период. В настоящее 
время  реализуется «Федеральная адресная инвестиционная программа на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» [9].  Ее  базовые  параметры приведены в 
таблице 2 . 

Таблица 2 
Федеральная адресная инвестиционная программа на 2013год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов ( проектные параметры) [9 ].  
(млн. руб.) 

Показатели программы  2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Бюджетные ассигнования на реализацию 
инвестиционных проектов  всего 
 в том числе : 

854 311, 8 749 003,0 781143,0 

1. Включенных в федеральные целевые 
программы,  из них : 
- в объекты государственной 
собственности Российской Федерации 
- в объекты собственности юридических 
лиц, не являющихся государственными 
или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями 
- субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской 

559 377,1 
 
438 281,2 
 
28 413,4 
 
 
 
92 682, 5 

490 566,1 
 
405748,4 
 
18 493, 4 
 
 
 
66 324.4 

498 436,2 
 
422 297,9 
 
17 527, 6 
 
 
 
58 610,8 

2. Не включенных в федеральные 
целевые программы 

294 934,7  258 436,8  282 706,7 
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К сожалению,  практика такова, что корректировки  в программы вносятся не раз 
в год,  вместе с утверждением очередного бюджетного плана, а регулярно.  
Например,  только за первое полугодие  2013 г. Письмами  Минэкономразвития 
было внесено более 50 изменений [10]. То есть программный метод планирования 
инвестиций  пока не приобрел характера стабильного долгосрочного  планирования.  

Проектные параметры Федеральной адресной инвестиционной программы 
свидетельствуют о том, что значительная часть (64-66%)  обслуживает  другие 
целевые программы федерального уровня (отраслевые,  региональные, социальные).  
Подавляющая доля  инвестируемых средств  направляется   в объекты 
государственной собственности. Юридические лица, не являющиеся 
государственными или муниципальными учреждениями и предприятиями,  будут 
получать все меньше бюджетных ассигнований, как в абсолютном, так и в 
относительном выражении. То есть данную программу едва ли можно 
рассматривать как программу развития государственно-частного партнерства. 

Важной проблемой оптимизации бюджетного рычага инвестиционной политики 
является не только достижение оптимума между бюджетными и внебюджетными  
инвестициями, но и применение наиболее эффективных бюджетных инструментов. 
Бюджетный кодекс  РФ предусматривает такие  бюджетные механизмы как  
ассигнования (ст.78, 79),  субсидии региональным бюджетам (ст.69),  кредитование 
(ст. 93) [1].  На практике используются  и другие,  такие как  бюджетные  гарантии 
возврата займов,  погашение части процентов  по кредитам  у негосударственных 
организаций, налоговые кредиты. 

Эти механизмы  обладают собственными сильными и слабыми сторонами. Так 
бюджетные ассигнования являются безвозвратными средствами, распределяемыми 
по ведомственному принципу, а в перспективе преимущественно по программно-
целевому. Этот инструмент  наиболее точно нацелен на решение  конкретных 
общественно-значимых задач, но в ходе его использования существуют   все те 
проблемы и негативы, которые были  названы выше.  

 Государственный  кредит, в котором государство  выступает  кредитором,   
является  в определенной мере альтернативой бюджетным  ассигнованиям, 
поскольку денежные средства предоставляются на условиях возвратности, 
срочности, платности. Государство может позволить себе и беспроцентные ссуды на 
государственно важные цели,  которые берется осуществить бизнес. Основы 
бюджетного кредитования регламентируются в  нашей стране  БК РФ (ст. 93) [1] и 
гражданским законодательством в силу того, что возникают правоотношения 
кредитного договора. Особый вид такого кредита  представляет инвестиционный 
налоговый кредит. Он предусмотрен НК РФ (ст. 66-68) [2].  В научном плане   
бюджетные кредиты инвестиционной деятельности менее изучены и менее 
распространены в практике инвестиционной  деятельности государства. На наш 
взгляд, кредитный механизм предоставления государственных средств более 
адекватен рыночной системе, чем бюджетные ассигнования, он не содержит многих 
из   тех провалов, которые наблюдаются у  бюджетных ассигнований. Поэтому   
государственный кредит может не только компенсировать  предусмотренное 
снижение бюджетных ассигнований,  но и отчасти компенсировать недостаточность 
инвестиционного  кредитования реального сектора  экономики банковской 
системой.  

Финансирование из государственного бюджета части процентных выплат по 
кредитам,  взятым для  инвестиций  в коммерческих банках применялся в рамках 
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реализации ряда программ по развитию отраслей и комплексов  РФ (например,   в 
легкой промышленности, агропромышленном комплексе).   Этот инструмент 
показал свою   определенную эффективность, он  создает наименьшую нагрузку на 
государственный бюджет и позволяет активизировать  инвестиционный потенциал 
коммерческих кредитных организаций.  

 Другие аспекты совершенствования бюджетного рычага связаны с 
многоуровневостью бюджетной системы. Статистические данные  свидетельствуют, 
что в начале 2000-х годов более, чем две трети  государственных инвестиций 
осуществлялись через бюджеты субъектов Российской Федерации. Постепенно 
пропорция смещалась в пользу федерального бюджета, и с 2009г.  инвестиции из 
федерального бюджета превышают инвестирование из бюджетов субъектов РФ [6, 
с.641]. Эта ситуация в целом  отражает наметившуюся  в  бюджетной политике 
государства  тенденцию к централизации бюджетных ресурсов. Она  позволяет 
направлять их на приоритетные общенациональные проекты и задачи, но снижает 
возможности региональных властей в самофинансировании развитии территорий,  
поэтому одобряется далеко не всеми  авторами публикаций на данную тему [5].   

Проведенный нами анализ других аспектов  бюджетного финансирования 
инвестиций, например, распределения их по видам и сферам деятельности, так же 
обнаружил проблемы, ждущие своего решения.  Например, добыча полезных 
ископаемых, в том числе добыча топливно-энергетических ресурсов  получают 
регулярно наибольшие доли  государственных инвестиций (в 2012 году  18,4 %  и 
16,6 % бюджетных инвестиций )[ 8, с. 93]. То есть,   бюджетную поддержку  
получают отрасли,  и так обладающие высоким  внутренним инвестиционным 
потенциалом в силу  достаточно высокой рентабельности. Это означает, что 
бюджетная политика пока не стала инструментом  структурного сдвига в сторону 
обрабатывающего сектора, консервирует сырьевую ориентированность страны.  

Общие выводы,  вытекающие из проведенного анализа,   заключаются в том, что 
сохраняющаяся угроза  второй волны  экономического кризиса требует сохранения 
бюджетных инвестиций  как эффективной антикризисной меры   и инструмента 
структурной политики. Вместе с тем,  необходимо совершенствование    механизма 
государственного инвестирования  на основе программно- целевого метода 
бюджетного планирования, совершенствования принципов отбора приоритетных 
направлений  капиталовложений, оптимизации механизмов предоставления 
бюджетных средств предприятиям государственного и негосударственного 
секторов.  
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STRATEGY OF DEVELOPMENT OF MANUFACTURE OF PRODUCTS IN 

THE DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX 
 
The following main features has production in the defense-industrial complex (DIC): 
- large scale and a huge range of products produced (up to 2 million titles); 
- increased the possibility of monopolization of production; 
- a significant division of labor in the defense industry and the high level of 

specialization in it, which complicates the managerial decisions and increases the 
transaction costs of production; 

- smaller than most other sectors of the economy, connectivity with the market , as 
defense companies are less focused on the mass market. The main share of products 
manufactured by enterprises of defense industry for the state routinely and therefore the 
possibility of use in this limited market relations; 

- large, compared to other industries, the susceptibility to the budget deficit, since the 
bulk of the defense enterprises largely financed from the federal budget; 

- tradition and the great positive experience centralized vertical control defense 
companies as to ensure their activities created a complex and extensive system of resource 
allocation and management of state property. 

Therefore, regulation of long-term development of production in the DIC is 
implemented primarily by strategic management rather than market. Conducted analysis of 



34

multiple sources showed that the problem of strategic management of manufacturing 
production in DIC systemic has not yet been solved, because it is a complex and multi-
component. One component of it (the problem) is a methodological and instrumental. It 
concerns the establishment of the criteria, rules, principles, methods, techniques, 
algorithms, procedures development, evaluation and validation of promising directions of 
development of production created by the DIC. Another component - provides - is to 
create the most effective mechanisms for achieving production goals defined priorities of 
its development. The third component - the realizable - is directly in the management of 
manufacturing production. The first problem is solved mainly customers products created 
DIC. The main criteria used by them in dealing with this problem are often military-
technical rather than economic performance. However, in terms of modernization of 
defense industry is necessary to mobilize its adaptive capacity in the long term. Defense-
industrial complex in modern conditions must simultaneously solve two problems: its 
innovative modernization of enterprises and increasing the production of military products 
in accordance with the growing and changing needs of the Armed Forces of the Russian 
Federation. Simultaneous solution of these problems is possible in the transition from the 
reducing DIC development, carried out in the first decade of the XXI century, to advanced 
innovative reproduction of military products. Based on the foregoing, the development 
strategies of production in the DIC (С) may be the main ones that provide:  

1) wV  – the highest possible volume of defense products w
wM  for all branches DIC 

subject range, nomenclature, and completeness *
OM  of the required volume of production 

of the end products for military *
wM  and civil purposes wG  nomenclature throughout the 

desired NZG : 
     NZw

*
O

*
w

w
ww GGandMMatMV  max ;                                                      (1) 

2) тV  – the maximum possible volume of military products w
prM  group priority in the 

period under DIC branches, subject range, nomenclature, completeness and the required 
volume production of the end products for military and civil purposes:  

     NZw
*
O

*
w

w
prт GGandMMatMV  max ;                                                      (2) 

3) 1V  – maximum possible volume of military products only one w
pM 1 , the most 

important industry in the circumstances DIC, subject range, nomenclature, completeness 
and the required volume of manufacture of final products for military and civilian:  

     NZw
*
O

*
w

w
p GGandMMatMV  11 max                                                         (3) 

Based on estimates of existing environments: military-political, military-strategic, 
economic, financial, social, etc., can be selected by the applicable strategy (CPS) of the 
number of possible (CVS). Further, the number of applicable strategies must choose the 
best strategy for the development of production in the DIC (COS). Selection circuit optimal 
control strategy this process is shown in Figure 1. 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Choice of optimum strategy of development of production 
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 )(max н
w
wOSO tMCC:R                                                                          (4) 

Final adoption of the administrative decision of choosing considered advisable to carry 
out the strategy, taking into account the criterion of its suitability ( POR ) in period tн: 

 )()( н
*
Oн

w
wPSPO tMtMCC:R                                                                           (5) 

Currently, the defense-industrial complex is realized first of the considered strategies. 
This article was prepared with the financial support of RHSF (project № 14-02-00060). 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИИ 

 
Актуальность проблемы качества медицинского образования обусловлена 

масштабом тех задач, которые ставит перед отраслью сама жизнь. Говоря о 
важности социальной сферы и путях развития экономики России, Президент России 
В.В. Путин отмечает особое значение сферы здравоохранения для качества жизни 
людей и самочувствия общества [3]. 

Проблема качества подготовки профессиональных кадров для практического 
здравоохранения обусловлена рядом противоречий и несоответствий результатов 
обучения потребностям экономики страны, общества, государства, 
непосредственных потребителей услуг образования.  

Эта проблемы многоаспектна. Отечественный и зарубежный опыт 
свидетельствует об активном поиске вариантов эффективного управления качеством 
высшего профессионального образования.  

Существует множество концепция управления качеством. Одной из  них является 
Концепция всеобщего управления качеством, которая была разработана 
американскими учеными – исследователями  Эдвардсом Демингом, Джозефом 
Джураном. Ученые впервые сформулировали общепризнанные сегодня принципы, 
составившие базу концепции всеобщего управления качеством (TQM). Именно они 
(принципы) явились основой феномена под названием "японское чудо".  

О значимости качества как главного фактора повышения конкурентоспособности 
свидетельствует множество исследований. Джозеф М. Джуран предложил 
дорожную карту планирования качества: определение целей, формирование планов 
достижения целей, распределение ответственности и вознаграждение за 
достигнутые результаты. 

Армандом Фейгенбаумом была разработана теория общего контроля качества. 
Автор утверждал, что понятие «качество» можно применить ко всем этапам 
процесса, а главное в контроле качества – это взаимоотношения людей. Он выделял 
десять признаков качества, которые стали ориентиром для компаний -  мировых 
лидеров в области качества. 
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Каору Исикава в основе управления качеством выделял методы статистики. Он 
уделял большое значение правильному сбору и предоставлению данных. 
Использовал диаграмму Парето для определения приоритетных направлений 
повышения качества и графический метод анализа причинно-следственных 
зависимостей («диаграмма Исикавы»- «скелет рыбы»).  

Генити Тагути изучал вопросы обеспечения качества продукции на стадии ее 
проектирования, разрабатывал методы испытания продукции до начала 
производства, одним из таких методов стал  метод прототипирования. Процесс 
обеспечения качества он разбивал на три фазы: системное и параметрическое 
проектирование, а также расчет допуска.   

Сигео Синге  делал акцент на проблемах производства. В 60-х гг. ХХ века он 
разработал систему, основанную на выявлении первопричин, предупреждение 
возникновения дефектов на основе грамотного проектирования и подробного 
исследования процесса. Принцип бездефектности разработал Филип Кросби. 
Сформулированная им программа улучшения качества направлена на 
непрерывность процесса повышения качества.  

По мнению Тома Питерса, главная роль в процессе повышения качества 
принадлежит руководству. Он выделял такие признаки совершенствования качества 
как: обучение сотрудников повышению качества, участие в повышении качества, 
увлеченность работой внутри коллектива, внедрение инноваций, снижение издержек 
по мере роста качества, непрерывность процесса повышения  качества. 

Клаус Меллер утверждал, что основой качества товара является качество 
личности производителя товара. Им были сформулированы 12 «золотых правила 
повышения личного качества» и 17 признаков «качественной компании». Он 
разработал два метода повышения качества личности: метод непрерывной проверки 
качества собственной работы и метод личной гарантии качества работы. 

Теория Билла Смита основана на применении метода статистики и отражений 
«шесть сигм качества», позволяющего найти решение проблемы через выявление 
отклонений процесса от эталонного путем определения цели и ожидаемого 
экономического эффекта, оценки проблемы и начального значения параметра 
статистического анализа, разработку нового решения и его внедрения, встраивание 
нового решения в систему управления. В настоящее время программа «шесть сигм» 
нашла применение в сфере услуг. 

Исходя из вышесказанного, общее управление качеством можно определить как: 
процесс преобразования организации, нацеленной на непрерывное улучшение 
качества;  совокупность принципов по постоянному совершенствованию 
организации, постоянное участие сотрудников в повышении качества с целью 
удовлетворения запросов потребителей, повышение эффективности деятельности 
путем создания условий для непрерывного улучшения качества на основе 
командной работы, укрепление доверия, последовательное, систематическое 
изучение рабочего процесса, применение количественных и аналитических  методик 
анализа, накопление знаний и опыта в области усовершенствования процессов.    

Исследование опыта зарубежных стран показывает, что внедрению системы 
менеджмента качества (СМК) в сферу образования уделяется большое значение 
даже в странах, чей образовательный уровень весьма высок, так как формирует 
интеллектуальное, культурное и духовное состояние общества и является одним из 
путей повышения конкурентоспособности вузов и национальных образовательных 
систем. 
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Анализ использования СМК в российских вузах показал, что внедрения системы 
менеджмента качества на основе стандартов ISO сегодня необходимо. Внедрение СМК в 
высших учебных заведениях позволяет учитывать изменяющиеся потребности экономики 
и практического здравоохранения, конкретные цели, требования к медицинскому вузу, к 
применяемым образовательным процессам, а также владеть оперативной информацией  о 
результативности и эффективности  образовательного процесса. 

Используя цикл Э.Деминга [3,C.121], чтобы решить задачу повышения качества 
образования, ее необходимо: а) спланировать; б) обеспечить в образовательном 
процессе; в) подтвердить и если нужно провести корректировку.  

Но, в силу масштабности своего содержания проблема качества высшего 
образования не может решаться на уровне отдельно взятого высшего учебного 
заведения. Проблема повышения качества медицинского образования, а как 
следствие повышения качества оказываемой медицинской помощи находится под 
пристальным вниманием государства и Правительства.  

«Перспективы развития здравоохранения в стране напрямую зависят от качества 
подготовки медицинских кадров», - заявила Министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова на международной конференции «Медицинское образование -2013». Но 
сегодня много нерешенных проблем. 

В 2012 году  только 6% выпускников вузов зарегистрировались на бирже труда в 
качестве безработных [2]. По данным Роструда, в 2012 году около 34 тыс. 
выпускников российских вузов обратились в службы занятости в поисках работы. 
«Получается, что образование, которое они получили, не дает возможности найти 
работу даже не по специальности», - сказал заместитель главы Минобрнауки 
Александр Климов. Сохраняется проблема нехватки квалифицированных 
преподавателей. Качество подготовки среднего медицинского персонала зачастую 
выше (в части применения знаний на практике), чем выпускников вузов.  

Требуются целенаправленные и скоординированные усилия государства, 
общества, высшей школы. Учитывая вышесказанное необходимо рекомендовать 
Министерству здравоохранения, Министерству труда и социальной защиты, 
Министерству образования и науки, медицинским вузам:  
  при формировании профессиональных стандартов согласовать с 

образовательным сообществом профильные компетентности;  
 предложить новые профессиональные стандарты для включения в 

квалификационные справочники по категориям служащих; 
 ввести  систему независимой  сертификации  квалификаций  медицинских 

специалистов для работы в отрасли здравоохранения, в первую очередь по тем 
профессиональным позициям и направлениям медицинской деятельности, которые 
связаны с обеспечением качества оказания медицинских услуг; 
 создать национальную систему гарантии качества подготовки, переподготовки 

медицинских специалистов (в форме общественных организаций, 
профессиональных ассоциаций, специализированных агентств).  
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ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА 
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
С внедрением рыночных отношений произошли существенные изменения в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Начал функционировать рынок жилья, 
изменилась структура жилого фонда по формам собственности. Однако жилищная 
проблема осталась по-прежнему актуальной. Суть жилищной проблемы 
заключается в острой нехватке жилья, соответствующего нормативным и 
потребительским требованиям, для значительной части населения. 

Жилищная проблема имеет несколько важных аспектов: 
 дефицит жилья - количественный аспект; 
 несоответствие структуры жилищного фонда демографической структуре 

семей - структурный аспект; 
 несоответствие имеющегося жилищного фонда требованиям к 

потребительским качествам жилья - качественный аспект; 
Средняя жилищная обеспеченность в городах страны составляет не более 18 кв.м, 

общей (полезной) площади жилья на одного жителя, многие семьи имеют менее 9 
кв.м, на душу населения, зачастую, в коммунальных квартирах. Опыт развитых 
стран показывает, что для успешного решения жилищной проблемы необходимо 
повысить средний уровень жилищной обеспеченности в 2-3 раза [1, с. 22]. 

Состав квартирного фонда во многих городах страны не соответствует 
демографической структуре населения, что существенно ухудшает жилищные 
условия горожан. О недостаточных темпах решения жилищной проблемы 
свидетельствует невыполнение государственных программ в сфере обеспечения 
жильем определенных категорий населения (военнослужащие вынужденные 
переселенцы и т.д.). Многие семьи проживают в коммунальных квартирах и 
общежитиях. 

Важным аспектом данной проблемы является несоответствие существующего 
жилищного фонда функционально-потребительским требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям: неудобная планировка, недостаточный уровень производства, 
влагостойкость, звукоизоляция и другие параметры жилых помещений [2, с. 8].  

Отсутствие современных видов благоустройства и конструктивные недостатки 
жилых зданий приводят к завышенному потреблению энергоресурсов и воды. Так, с 
точки зрения энергоиспользования жилищный фонд является весьма 
неэффективным. Это во многом объясняется тем, что в существующем жилищном 
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фонде Росси значительную долю (в некоторых регионах до 80%) составляют дома 
из сборного железобетона, имеющие значительные теплопотери, которые к тому же 
на 20-30% выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации. 
Наиболее значительные теплопотери в зданиях происходят через наружные 
стеновые ограждения (42% для 5-этажных и 49% для 9- этажных зданий) и окна (32 
и 35% соответственно). В результате показатели удельного теплопотребления в 
таких зданиях в 2-4 раза превышают аналогичные показатели в странах Европы и 
Америки с близкими климатическими условиями. 

Наконец, невыполнение требований по содержанию и современному ремонту 
жилищного фонда приводит к ухудшению технического состояния жилья и 
нарастанию его «недоремонта». Например, четверть жилого фонда Санкт-
Петербурга находится в неудовлетворительном техническом состоянии, а 6,8% - в 
ветхом, что представляет собой потенциальную угрозу жизни и здоровью жителей. 
Имеют место случаи обрушения конструктивных элементов и элементов декора 
фасадов зданий. 

Следует также отметить, что качество жилой среды во многом зависит от уровня 
содержания и технического обслуживания жилых домов и придомовых территорий. 
В этой сфере также имеется целый ряд нерешенных вопросов: несвоевременное 
проведение капитальных и текущих ремонтов, низкий уровень обслуживания 
инженерного и санитарно-технического оборудования жилых зданий, 
неудовлетворительное санитарное содержание лестничных клеток и придомовых 
территорий и т.д. 

Применяемый в течение длительного времени административный механизм 
управления жилищной сферой, отсутствие экономической заинтересованности 
строительных, ремонтно-эксплуатационных организаций в результатах своей 
деятельности и отчуждение жителей от собственности привели к серьезным негативным 
последствиям и деформациям в жилищной сфере. Произошло снижение качества 
жилищного фонда и ухудшение условий его эксплуатации. Население же было 
поставлено в крайне пассивную позицию, так как жители не имели реальных рычагов 
воздействия на строительные, ремонтные и эксплуатационные организации. 

Основными причинами обострения жилищной проблемы является отсутствие 
реального собственника и эффективного управления жилищным фондом в 
современных условиях, а также бесхозяйственное отношение к жилью. 

Таким образом, жилищная проблема является весьма многогранной, требующей 
значительных усилий по ее решению. Основные пути решения жилищной 
проблемы: 

- поиск и привлечение централизованных и децентрализованных источников 
финансирования строительства, капитального ремонта и реконструкции жилья 
(разработка и реализация государственных и муниципальных жилищных программ 
и проектов, формирование городских фондов строительства, реконструкции и 
ремонта жилищного фонда, привлечение средств инвесторов, предприятий и 
организаций, населения путем сооружения элитного и массового коммерческого 
жилья, строительство жилых домов на паевых основах, концентрации средств в 
конкретных фондах и проектах); 

- повышение доступности жилья для широких слоев населения (создание 
благоприятных условий для развития рынка жилья и жилищных услуг по 
эксплуатации жилищного фонда, оказание реальной помощи населению в 
приобретении жилья на первичном и вторичном рынках в разных формах, 
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стимулирование развития систем жилищного кредитования, в том числе ипотеки, 
использование муниципальных жилищных займов); 

- совершенствование системы обеспечения жильем социально незащищенных 
категорий населения (разработка эффективных систем целевой поддержки 
социально незащищенных групп населения, усиление принципа адресности 
государственной и муниципальной помощи, предоставление бесплатного или 
дешевого муниципального жилья и т.д.); 

-совершенствование градостроительных, архитектурно-планировочных и 
экологических подходов к формированию благоприятной жилой среды (развитие 
качественной малоэтажной и смешанной застройки, переход от типовых проектов к 
индивидуальным и образцовым, развитие комплексной застройки, включающей 
благоустройство территории); 

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда (существенное улучшение 
содержания и ремонта жилищного фонда, экономия энергетических ресурсов, 
стимулирование снижения издержек и повышения качества жилищно-
коммунальных услуг, развитие систем самоорганизации граждан) [3, с. 18]. 

Как показывает богатый зарубежный опыт, наиболее перспективным и массовым 
направлением решения жилищной проблемы является кредитование граждан и, в 
первую очередь, ипотечное кредитование, которое подразумевает выдачу кредита 
на длительный срок под залог недвижимости. 

Исходя из опыта развитых стран, в которых жилищная проблема практически 
решена, можно определить следующие характерные черты функционирования 
жилищной сферы: 

■  большая часть жилищного фонда города находится в частной или 
коллективной собственности, а городской жилищный фонд составляет лишь 
незначительную часть (10-15%); 

■ заметная доля горожан является собственниками жилья, в котором они 
проживают, а остальные нанимают квартиры в частном или муниципальном фонде; 

■  собственники жилья несут все расходы на его содержание, ремонт и 
восстановление и выплачивают страховые взносы и налоги на недвижимость; 

■ оплата найма в частном фонде покрывает все затраты собственника 
жилья и прибыль домовладельца, а в муниципальном фонде - затраты 
муниципалитета (без прибыли); 

■ ставки за наем жилья всех форм собственности во многих городах 
страны и странах регулируются муниципалитетом с помощью косвенных 
экономических рычагов; 

■ субсидии на содержание жилья выплачиваются для ограниченной части 
нанимателей с низкими душевыми доходами; 

■ работы по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству жилья 
определяются собственником с учетом действующих норм и правил, принятых в 
данном городе (регионе) на договорной основе; интересы собственника может 
представлять компания по управлению недвижимостью; 

■ приобретение жилья в большинстве случаев осуществляется в кредит на 
длительный срок (10-25 лет); используются разные формы кредитования, в том 
числе ипотечные кредиты под залог недвижимости; 

■ уровень дохода большинства населения позволяет полностью оплачивать 
наем жилья или содержать его в качестве собственника, вносить первоначальный 
взнос на строительство и выплачивать соответствующие проценты; 

■ строительство и сдача внаем жилья является прибыльной коммерческой 
сферой и потому привлекательны для частного капитала. 

Для практической реализации приведенной выше системы необходимы 
следующие условия: 
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■ наличие развитого рынка жилья и подрядных работ; 
■ достаточно высокий уровень жизни большинства населения; 
■ несоответствие требований к техническому содержанию жилищного фонда - 

эксплуатационный аспект. 
■  устойчивое и надежное действие механизма инвестирования, долгосрочного 

кредитования и страхования; 
■  политическая, социальная и экономическая стабильность.  
 К сожалению, эти условия в нашей стране пока не сложились, и потому 

быстрый переход к рассматриваемой системе невозможен. Но это не означает, что 
решение жилищной проблемы должно быть отодвинуто на долгий срок. Развитие 
жилищного строительства и повышение уровня содержания жилищного фонда 
возможно и в современных условиях при наличии благоприятных условиях при 
наличии благоприятных тенденций изменения макроэкономической ситуации в 
стране. 
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СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Государственно-частное партнерство представляет собой альтернативу 

приватизации жизненно важных, имеющих стратегическое значение объектов 
государственной собственности. Среди специалистов нет единого мнения о том, 
какие формы взаимодействия власти и бизнеса можно отнести к ГЧП.  Однако 
широкая трактовка подразумевает под ГЧП - совокупность форм средне- и 
долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно 
значимых задач на взаимовыгодных условиях не только в экономике, но и в 
политике, культуре, науке и т.д. 

Наиболее актуальным ГЧП стало в последние десятилетия, т.к. с одной стороны, 
усложнение социально-экономической жизни затрудняет выполнение государством 
общественно значимых функций, а с другой стороны, бизнес заинтересован в новых 
объектах для инвестирования.  

Базовые признаки системы государственно-частного партнерства представлены 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1-Базовые признаки системы государственно-частного партнерства 
 
Оценивая инвестиционную политику Ростовской области, следует отметить, что 

существующая нормативная база позволяет реализовывать государственно-частное 
партнерство в различных формах. К основным нормативно-правовым актам, 
регулирующим сферу инвестиций, относятся: 

1. Областной закон от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской 
области»;   

2. Областной закон от 22.07.2010 № 448-ЗС «Об основах государственно-частного 
партнерства»;   

3. Областной закон от 05.07.2013 № 1114-ЗС «Об индустриальных парках в 
Ростовской области». 

Одной из инновационных форм реализации механизма государственно-частного 
партнерства в Ростовской области является создание сети индустриальных парков - 
комплекса объектов недвижимости, объектов инженерной, транспортной,
 логистической, телекоммуникационной инфраструктуры и иных объектов, 
которые используются для размещения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих промышленную, проектно-конструкторскую и 
логистическую деятельность, и обеспечивают условия для их эффективной работы и 
взаимодействия. 

 
Рисунок 2 - Модель индустриального парка на основе ГЧП 
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Ростовская область является одним из лучших в Российской Федерации мест для 
размещения новых заводов и фабрик. Такие глобальные компании, как Coca-Cola, 
PepsiCo, Guardian, Alcoa, Air Products, PRAXAIR, IMERYS, Lafarge, RockTron Group, 
Valmont Global Irrigation, Sucden, ТехноНИКОЛЬ и другие уже выбрали Ростовскую 
область для реализации своих индустриальных проектов. 

В 2012 году губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым утверждена 
«Концепция создания и территориально-пространственного размещения 
индустриальных парков в Ростовской области». При ее разработке учтены основные 
положения Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 
2020 года, концепций развития отраслей экономики Ростовской области, принятых 
Правительством Ростовской области в 2011-2012 гг., нормативного правового 
обеспечения инвестиционной деятельности на территории Ростовской области, опыт 
других регионов РФ. 

В настоящее время в Ростовской области активно развиваются семь 
индустриальных парков, при этом каждый из них - это специально отобранные для 
размещения индустриальных проектов территории, к которым проще и дешевле 
всего подвести инженерные коммуникации, где  есть полная ясность по стоимости 
инженерии и земли. 

 
Рисунок 3 - Расположение индустриальных парков Ростовской области 

 
Как видно, из рисунка основными преимуществами Донских индустриальных 

парков для будущих инвесторов являются:  
 удобная логистика, транспортная доступность 
 доступность инженерных сетей, сокращение инфраструктурных расходов; 
 упрощение и удешевление разрешительных и согласовательных процедур;  
 решение проблем с набором персонала для новых производств (благодаря 

близости парков к крупным городам); 
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 возможность реализации проектов на условиях государственно-частного 
партнерства. 

Основные характеристики индустриальных парков, созданных в Ростовской 
области, сгруппированы в таблице 4.  

 
Таблица 1 - Характеристика индустриальных парков Ростовской области. 

Название 
индустриального 
парка 

Статус Местонахождения Площадь 
общая 

Рассто
яние 
до 
Ростов
а 

Новоалександров
ский 

действующий Азовский район 170,0 га. 20 км. 

Азовский действующий южн. Окраина 
г.Азова 

220,6 га.  40 км. 

Красносулинский действующий Между г.Шахты, 
г.Новошахтинск и 
г.Красный Сулин 

110,0 га. 75 км. 

Октябрьский действующий Октябрьский 
район; окраина 
г.Шахты 

866,0 га. 70 км. 

Гуковский формирующи
йся 

Окраина г.Гуково 350,0 га. 120 
км. 

Новочеркасский формирующи
йся 

Г.Новочеркасск 219,0 га. 35 км. 

 
Анализ фактического количества резидентов в созданных индустриальных парках 

Ростовской области, представленный на рисунке 4, показал, что наиболее 
активно заполняются компаниями-резидентами такие локальные 
индустриальные парки как:  Новоалександровский, Красносулинский, 
Октябрьский.    

 
Рисунок 4 - Фактическое количество резидентов в индустриальных парках 
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Предлагаемый комплекс мер финансовой государственной поддержки развития 
индустриальных парков в Ростовской области предусматривает двухуровневую 
систему предоставления льгот и преференций резидентам и  управляющим 
компаниям. 

Формы поддержки на областном уровне схематично представлены на рисунке 5 

 
Рисунок 5- Формы поддержки на областном уровне 

 
На муниципальном уровне резидентам и управляющим компаниям 

предполагается установить на 5 лет понижающие коэффициенты, применяемые при 
определении размера арендной платы за использование земельных участков 
муниципальной собственности и установить льготы по земельному налогу. 

Таким образом, создание сети индустриальных парков на территории Ростовской 
области позволит: 

- создать зоны благоприятного экономического развития предприятий-
резидентов;  

- увеличить инвестиционный потенциал на муниципальном  и региональном 
уровнях; 

- социализировать инвестиционные проекты, реализуемые в индустриальных 
парках в рамках механизма государственно-частного партнерства; 

- повысить развитость инфраструктуры территорий области; 
- нормализовать показатели безработицы и оттока населения из отдаленных 

территорий области. 
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частного партнерства»;   

Формы поддержки на областном уровне:  

предоставление льгот по налогам 
на имущество и прибыль в 
размерах установленных 

Областным законодательством;  

установление 
понижающих 

коэффициентов, 
применяемых при 

определении 
размера арендной 

платы за 
использование 

земельных 
участков; 

софинансирование за 
счет средств 

областного бюджета 
расходов 

муниципальных 
образований, 

возникающих при 
создании объектов 

капитального 
строительства, в том 

числе линейных 
объектов; 

субсидии на возмещение 
части затрат на выполнение 

работ, оказание услуг по 
присоединению 

(подключению) к сетям;  

субсидирование 
процентной 
ставки по 

привлеченным 
банковским 
кредитам. 

софинансирование за софинансирование за софинансирование за 
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4. Областной закон от 05.07.2013 № 1114-ЗС «Об индустриальных парках в 
Ростовской области». 

© Н.Н. Вакула, Д.Е. Минина, 2014 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Сегодня организационная культура предприятия считается одним из главных 

факторов конкурентоспособности компании и именно поэтому становится 
крупнейшим элементом системы организационно-экономического управления 
человеческими ресурсами компаний. 

Культура обычно формируется как в процессе повседневного взаимодействия 
работников организации и целенаправленной деятельности администрации, так и 
под влиянием социального и делового окружения, национально-государственного и 
этнического факторов, менталитета. 

К пониманию сущности и содержания организационной культуры предприятия 
существуют различные подходы. Все определения организационной культуры 
условно можно разделить на три группы. 

К первой группе относятся определения-характеристики деятельности 
организации и ее членов. 

По мнению Олдхэм Д., организационная культура предприятия – это методы 
выполнения работы и то, как обращаются с людьми в этой организации. 

На взгляд Шейн Э., организационная культура предприятия – это коллективные 
базовые представления, обретаемые группой в процессе внешней адаптации и 
внутренней интеграции. Культура и лидерство являются по сути двумя сторонами 
одной монеты, культуры порождаются лидерами, навязывающими группе свои 
собственные ценности и представления. 

Мильнер Б.З. понимает под организационной культурой предприятия все 
представления и подходы к постановке дела, формы отношений к достижению 
результатов деятельности. 

По мнению Сил К. и Мартин Д.: 
- ценности организации (это ядро организационной культуры) определяют 

философию, миссию организации; 
- язык, истории, легенды, ритуалы, церемонии, внешний вид, одежда и др. (это 

формы организационной культуры) передают ценности; 
- а для поддержания организационной культуры формируются правила найма 

работников, тренинги, программы обучения, планирования карьеры и т.д. 
Холл Р.Х. представляет организационную культуру предприятия как положения, 

понятия и ценности, которые создают опору для действия. 
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Вторая группа понятий «организационная культура» – это определения, 
содержащие перечисление элементов организационной культуры. 

Нами сформирована сводная таблица, раскрывающая содержание определений 
«организационная культура предприятия» (таблица 1). 

 
Таблица 1 Сравнительная таблица основных определений и элементов 

организационной культуры организации 
Авторы Содержание определений 

Определения, перечисляющие набор компонент, 
входящих в организационную культуру предприятия 

Д. Хэмптон Понятия, знания, ценности, материальные предметы, 
формальные законы и неформальные обычаи 

Д. Гибсон, 
Д. Иванцевич 

Признанные ценности, убеждения, нормы и формы поведения 
в организации 

Р. Дафт 
Набор базовых ценностей, убеждений, негласных соглашений 
и норм, разделяемых всеми членами общества или 
организации 

Д. Ньюстром, 
К. Дэвис Набор разделяемых понятий, ценностей, убеждений, норм 

Ф. Лютенс 

Наблюдаемые регулярные формы поведения, нормы 
(отношение сотрудников к своей работе), доминирующие 
ценности, философия (принятые в организации отношения 
сотрудников между собой, отношения к клиентам), правила, 
организационный климат 

Н. Лэметр Система представлений, символов, ценностей и образцов 
поведения, разделяемая всеми ее членами 

Определения, отражающие характер воздействия компонент на организацию 

К. Камерон, 
Р. Куинн 

То, что ценно для организации, каковы стили ее лидерства, 
язык и символы, процедуры и повседневные нормы, как 
определяется успех. Все то, что определяет уникальность 
характера организации 

Р. Гриффин 
Набор ценностей организации, которые помогают ее членам 
понять, для чего была основана организация, как она работает, 
и что для нее важно 

П. Вейлл 

Система отношений, действий, артефактов, которая 
выдерживает испытания временем и формирует у членов 
данного культурного общества довольно уникальную общую 
для них психологию 

Ф. Харрис, 
Р. Моран 

Осознание работниками себя и своего места в организации; 
способы и язык общения в организации; внешний вид 
работников, их поведение, верования; организация питания, 
обучения и развития; отношение ко времени; характер 
отношений между людьми разного ранга, интеллекта, опыта и 
т.д.; ценности организации, трудовая этика и мотивация 

Д. Элдридж, 
А. Кромби 

Уникальная совокупность норм, ценностей, убеждений, 
образцов поведения и т.п., которые определяют способ 
объединения групп и отдельных личностей в организацию для 
достижения поставленных перед ней целей 



48

Третья группа определений «организационная культура» – это определения, 
трактующие организационную культуру предприятия как ценностную категорию. 

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. считают, что организационная культура – это 
атмосфера или социальный климат в организации. 

Джакус Э. считает, что «организационная культура» – это образ мышления и 
способ действия, которые должны быть усвоены и хотя бы частично приняты 
новичками, чтобы новые члены коллектива стали «своими». 

Тихомирова О.Г. выделяет шесть частей организационной культуры предприятия, 
которые представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
где Сorg – организационная культура организации; 
      ТП – трудовой потенциал организации; 
      V – ценности организации; 
      K – знания организации; 
      Cin – внутренние коммуникации и связи; 
      Cex – внешние коммуникации и связи; 
      G – цели организации; 
      Wcul – культура трудового, производственного и др. материальных процессов. 
 
Рис. 1 Структурная модель содержания организационной культуры предприятия 

 
Для того чтобы процесс формирования и развития организационной культуры 

был успешно реализован, с целью эффективного управления данным процессом 
необходимо определить состав элементов, входящих в систему управления 
формированием и развитием организационной культуры предприятия. 

Специфика состава функций и задач организационной культуры обуславливает 
особенности тех элементов, которые необходимы для их выполнения, а именно 
универсальность специалистов: работники должны иметь широкую специализацию, 
обладать знаниями во многих областях: менеджмента, теории организации, 
организационном поведении, управлении персоналом, психологии, культурологии, 
формировании имиджа, связи с общественностью и др. Это связано с тем, что 
нецелесообразно нанимать узкого профессионала в каждой требуемой сфере из-за 
роста затрат (например, на заработную плату). 

Состав элементного обеспечения зависит от размера предприятия, состава 
функций и задач организационной культуры, от сферы деятельности фирмы и др. 

В соответствии с теорией Парсонса Т. в состав элементов системы управления 
формированием и развитием организационной культуры входят: 

- исполнители: специалисты в области менеджмента, организационной культуры, 
управления персоналом, психологии, связей с общественностью, управления 
имиджем и репутацией; 

V 
K 

Cin 

Cex 

G 

Wcul 

Corg ТП 
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- разработка механизма формирования и развития организационной культуры 
является необходимой составляющей базовой модели; 

- чем богаче набор элементного обеспечения организационной культуры 
(информационные технологии, программное обеспечение, компьютеры, Internet, 
различные правовые акты, приказы, распоряжения и др.), тем сложнее ее структура. 

С одной стороны, указывает Егоршин А.П., организационная культура фирмы 
довольно устойчива, традиционна, но с другой – находится в постоянном развитии, 
эволюционируя естественным путем. Неспособность культуры изменяться, как и 
попытки сделать это резко, насильственно, угрожают стабильности организации. 

Культура организации состоит из нескольких уровней: 
1) поверхностный уровень образуют правила и нормы поведения людей, а также 

вещественные атрибуты – эмблемы, дизайн, униформа, язык, лозунги и др.; 
2) промежуточный уровень составляют укоренившиеся ценности и верования; 
3) глубинный уровень представлен философией. 
Культура состоит из самостоятельных локальных субкультур: 
- отдельных сфер деятельности (производство, сбыт); 
- видов деятельности (управление, труд); 
- материально-вещественных факторов (условия труда); 
- межличностных отношений; 
- социальных групп (руководители, специалисты, рабочие). 
Проведя авторский обзор трактовок понятия «организационная культура 

предприятия» в рамках гуманистического подхода, можно отметить, что 
принципиальным является то, что организационная культура должна быть 
воспринята всеми членами организации. И центральной составляющей в 
большинстве трактовок организационной культуры, по нашему мнению, являются 
ценности организации. 

В рамках гуманистического подхода, нами полагается, что организационная 
культура – это идеология управления и организации социально-экономической 
системы предприятия. 

Под идеологией управления нами понимается система взглядов, идей, связанных 
с управлением организацией, стратегией ее развития, способами и методами 
достижения целей, с деловой этикой организации (т.е. с моральными принципами, 
нормами, правилами организации, связанными с поведением организации, 
отношениями с деловыми партнерами, потребителями, обществом и т.п.). 

Идеология управления проявляется в миссии и целях организации; идеология 
оказывает существенное влияние на отношение работников к организации и 
организации к своему персоналу (условия труда, социальные гарантии и др.), на 
основные принципы деятельности (труда) работников и организации в целом, на 
совокупность позиций организации относительно общества, деловых партнеров, 
потребителей и т.п., то есть, на мировоззрение организации по отношению к 
внешней и внутренней среде. Ценности организации – это значение определенных 
материальных предметов, действий, явлений для организации в целом и для ее 
работников. 
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МОЛОДЕЖНАЯ БИРЖА ТРУДА: 
ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ 

 
 В статье рассмотрены вопросы деятельности государственной службы занятости 

населения, формирования и роли молодежных бирж труда. В качестве примера в 
статье приведены показатели деятельности молодежной биржи труда  г. Уфы. 

Ключевые слова: государственное регулирование занятости населения, 
молодежная биржа труда, профессиональная ориентация молодежи, 
профессиограмма.  

Биржа труда  – это организация, которая специализируются  на оказании 
посреднических услуг  рабочим и предпринимателям с целью купли-продажи 
рабочей силы.  Биржа труда дает возможность предприятиям упорядочить наем 
рабочей силы, а  гражданам помогает сократить время поиска  работы.  Кроме того,  
биржами  труда контролируются установление права на получение пособия по 
безработице  и возможность его утраты.  Для граждан, которые желают поменять по 
каким – либо причинам место работы, биржи труда оказывают также определенные 
услуги.  Биржи изучают спрос и предложение рабочей силы. Анализируют, делают 
выводы, собирают и распространяют информацию между предпринимателями и 
работниками об уровне занятости в разрезе профессий и территорий. Также в  
компетенцию бирж труда входит  профессиональная ориентация молодежи, 
направление молодых людей на курсы для приобретения профессии.  Деятельность 
бирж труда имеет  международно-правовую регламентацию в ряде конвенций МОТ. 

Биржи труда иначе называются  службами  занятости. Службы занятости  
являются учреждениями,  находящимися в подчинении государства. Они 
выполняют те же функции, что и биржи труда.   

Вишневская Н.Г.   
кандидат экономических наук, доцент 
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 Службы  занятости играют огромную роль в решении сложнейшей социальной 
проблемы. Прежде всего, они  способствуют  приросту национального продукта при 
минимальной безработице. Кроме того, они осуществляют чисто практическую 
деятельность, связанную с решением проблем трудоустройства конкретных граждан 
(военнослужащих, уволенных из армии; одиноких женщин, имеющих детей на 
иждивении; лиц вернувшихся из мест заключения). На этих структурах лежит 
обязанность активно участвовать в разработке общероссийской и региональных 
программ борьбы с долговременной безработицей. В деятельность служб занятости 
входит проведение совместных действий с  местными органами власти по 
осуществлению мер стимулирования самозанятости населения, установлению для 
этого системы льготного кредитования и налогообложения. Способствуют 
поощрению предпринимательской деятельности и развитию малых предприятий на 
данной территории.  

Во многих регионах в системе занятости  для эффективной работы открываются  
молодежные биржи труда (МБТ), которые помогают  подросткам и молодежи  
устроиться на постоянную или временную работу. Создаются молодежные центры 
трудоустройства и информации (МЦТИ). Они  являются многопрофильными 
социальными учреждениями, оказывающими психологическую, юридическую и 
информационную помощь. 

К молодым людям, точнее к молодым специалистам,  в Российской Федерации  
относятся сотрудники  в возрасте до 35 лет, имеющие среднее или высшее 
профессиональное очное образование либо учащиеся на  последних курсах 
образовательного учреждения высшего (среднего, начального) профессионального 
образования и устраивающиеся  или активно ищущие работу по специальности. 
Поскольку молодым выпускникам без опыта сейчас сложно найти работу, 
государство старается всячески помогать их трудоустройству.  Основная причина не 
востребованности молодых специалистов видимо в том, что в настоящее время 
стране отсутствует система государственного заказа и распределения трудовых 
ресурсов. Следует отметить и низкие социальные гарантии, низкий  уровень оплаты 
труда молодых специалистов. 

В Республике Башкортостан трудоустройству молодежи уделяется серьезное 
внимание. Президент РБ Рустэм Хамитов отмечает, что важнейшей проблемой остается 
трудоустройство молодежи [5, с. 1]. Не имеющие опыта работы молодые специалисты, 
как правило, не нужны работодателю. В конце 2011 года в республике начал работать 
проект «Право на старт», в рамках которого для студентов-старшекурсников 
организуются стажировки на предприятиях, которые позволят им к моменту окончания 
вуза приобрести искомый опыт. Сегодня в республиканском банке 31 407 рабочих мест, 
пользователями портала размещено 6 910 резюме [6, с. 3].  

Молодежная биржа труда  в столице РБ начала свою работу  с августа 2012 года 
на базе Центра занятости населения города Уфы. Её основное назначение  — 
повысить эффективность  содействия занятости молодежи, среди которых и  
выпускники образовательных учреждений. Для молодежи проводятся «Недели 
профориентации», выездные профориентационные мероприятия, ярмарки вакансий 
и учебных мест, посещения студентами    ГКУ ЦЗН г. Уфы — МБТ  в рамках «Дня 
молодежной биржи», тестирование по профориентации. Тестирование 
профессиональных и психологических склонностей позволяет определить 
оптимальную сферу деятельности, помогает определиться с профессией и 
предполагаемым местом работы. При этом используются тесты Холланда и 
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Е.А.Климова, методика Л.А.Йовайши для определения профессиональных 
склонностей, тестирование профессиональных склонностей по отношению 
к предмету и характеру труда 

Молодые люди, обращающиеся в Молодежную биржу труда, знакомятся с 
профессиограммами.   Так, имеются такие профессиограммы, как нотариус, 
фельдшер, медицинская сестра, плотник, машинист экскаватора, 
электрогазосварщика, слесаря-сантехника, облицовщика-плиточника, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  бухгалтера, 
менеджера по продажам, продавца – консультанта, бармена, водителя автомобиля. 
Из них можно узнать больше о характере выполняемых работ по конкретной 
должности, профессии, условиях труда, режиме труда, квалификационных 
требований – что надо знать, и что надо уметь и т.д. 

 Студенты знакомятся с работой государственной службы занятости, как 
объектом рынка труда. Специалисты ГКУ ЦЗН г.Уфы — МБТ рассказывают  
о ситуации на рынке труда, например, для экономистов по труду, о деятельности 
службы занятости, о предоставляемых государственных услугах и проводимых 
мероприятиях по содействию в трудоустройстве,  проводят мастер-класс 
по организации поиска работы «10 шагов навстречу УСПЕХУ!». Далее имеется 
возможность  пройти компьютерное тестирование на выявление профессиональных 
склонностей и интересов. 

В ходе ознакомления с Центром занятости населения, студентов информируют 
насколько востребована их будущая профессия, какие условия труда и заработную 
плату предлагают работодатели. Специалисты молодежной биржи труда 
демонстрируют, как осуществляется подбор вакансий из общегородской 
компьютерной базы данных и электронных информационных киосков. 

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Уфы 
действует для эффективного взаимного поиска представителями населения работы и 
имеющейся у работодателей потребности   в работниках той или иной профессии 
или должности с учетом соответствующей квалификации.  В помещении Центра 
функционируют: информационный зал; зал работодателей; зал профотбора; 
конференц-зал; 6 информационных сенсорных киосков для подбора подходящей 
работы в г.Уфе, городах и районах Республики и доступа к справочной информации; 
2 информационных видеосистемы для демонстрации вакансий, профессиограмм, 
справочно-рекламной информации работодателей и учебных заведений. 

На сайте Центра занятости населения можно ознакомиться с часами работы. 
Например, каждый четверг с 10:00 до 12:00 часов для граждан, ищущих работу, 
проводятся ярмарки вакансий по видам экономической деятельности учреждений, 
предприятий и организаций. В профильной ярмарке вакансий учебных и рабочих 
мест могут участвовать все работодатели, испытывающие потребность в подборе 
кадров, независимо от их формы собственности и вида экономической 
деятельности. 

Государственные услуги, оказываемые Центром, включают для гражданина, 
ищущего работу, - предложение свободных рабочих мест (вакантных должностей); 
размещение резюме (анкетных данных) в базе данных граждан, ищущих работу; 
собеседование с работодателями и др., а для работодателя - прием заявлений-анкет о 
предоставлении государственной услуги и сведений о потребности в работниках; 
отбор кадров на конкурсной основе; участие в ярмарках вакансий и учебных 
рабочих мест и т.д.  

 Кроме того, работниками Центра обращается внимание молодежи на   
составление резюме, как правильно вести себя при собеседовании (рекомендовано 
ознакомиться с технологией найма), как провести маркетинговое исследование по 
заработной плате по профессии, например,  экономиста на разных рабочих местах и 
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в разных отраслях (для этого необходимо знать простейший расчет заработной 
платы на этих рабочих местах). Специалисты МТБ рекомендуют пользователям 
перечень документов при приеме на работу: резюме, оригинал и копия паспорта, 
документ об образовании, свидетельства и справки, характеризующие о 
дополнительном образовании, рекомендательные письма. Сотрудниками Центра   
выдаются молодым людям для облегчения поиска работы различные буклеты с 
полезной информацией: «Молодежная биржа труда», «Где искать работу?», 
«Стратегия поиска работы», «Какую работу надо искать?»,  «Поиск работы по 
телефону». 

 Работа Центра занятости населения – молодежной биржи труда является  очень 
полезной. Деятельность работников Центра занятости населения крайне  
необходима для людей, ищущих работу, свое место в обществе. 

Молодёжь - исключительно важный ресурс производительных сил общества. Она 
является как энергичной и работоспособной рабочей силой, так и быстро обучаемой.  

Поэтому занятость молодёжи, является основным условием повышения 
конкурентоспособности страны. А молодые люди, имеющие полную и 
эффективную занятость, являются будущим России. От  стартовых условий их 
деятельности зависит её последующее развитие.  
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Актуальность исследования проблем сегментации рынка заключается в том, что 

современные условия рыночной экономики характеризуются  перенасыщенностью 
часто меняющегося потребительского рынка. Российских рынок кондитерских 
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изделий является одним из самых динамичных за последнее десятилетие. Развитие 
рыночных отношений, активное продвижение товаров зарубежных брендов, 
вступление в ВТО привело к усилению конкурентной борьбы на рынке, что 
побуждает производителей к более глубокому и всестороннему изучению 
потребностей своих потенциальных клиентов. Именно их рыночная власть 
определяет качественные характеристики товара, объемы потребления и ценовой 
диапазон.  

Большое количество потребителей и в тоже время диаметральная противоположность 
их желаний приводят к делению рынка на множество различных сегментов. 
Предприятие, стремящееся завоевать наибольшую долю рынка, должно осознавать, что 
рациональнее выделить только ту часть клиентов, чьи потребности могут быть 
эффективно удовлетворены именно в это время и в этом месте. 

В связи с этим возникает потребность в разработке различных предложений для 
каждого выделенного сегмента. Следовательно, успешность деятельности зависит 
от точного определения приоритетной группы потребителей, на которую будут 
направлены основные силы и ресурсы предприятия. В России выбор нового 
целевого рынка вызывает некоторую сложность из-за больших территорий охвата 
сегментации, а также из-за отсутствия отлаженной системы методологического 
инструментария, поэтому вопрос рационального выбора целевого сегмента требует 
дальнейшего изучения и развития. 

Целью статьи является разработка методических аспектов выбора целевого 
сегмента на основе сопоставления критериев привлекательности и ключевых 
факторов успеха предприятия, направленных на достижение стратегических и 
тактических целей предприятия. 

Отдельные вопросы сегментации рынка потребительских товаров рассмотрены 
отечественными авторами: В. И. Беляевым, Е.П. Голубковым, А. П. Панкрухиным, 
И. Березиным, И. Качаловым. 

Значению, сущности и методике выбора целевого рынка посвящены исследования 
выдающихся ученых в области маркетинга Ф.Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Е.П. 
Голубкова, Б.А. Райзберга, Т.А. Гайдаенко. Также к представителям, изучающим 
выбор целевых рынков предприятия, можно  отнести: Попова Е. В., А. П. 
Панкрухин, А. Н. Романов,  Р. А. Фатхутдинов, П. Друкер и др.  

Исследования в области товарных рынков и принятия обоснованных 
управленческих решений относительно выбора целевого рынка находят отражение в 
трудах отечественных  и зарубежных ученых: Г.Л. Багиева, В.М.Тарасевича, 
И.Ансофф, Г.Армстронг, Х.Мефферт, Д.Траут и др. 

Анализ различных подходов к решению проблемы выбора целевого рынка 
показал, что необходимо её более глубокое исследование с позиции системного, 
комплексного и процессного подхода, направленного на разработки факторов 
привлекательности критериев их оценки и процедуры сопоставления потенциала 
предприятия и возможностей рынка, методики его осуществления. 

По мнению Ж.- Ж. Ламбена,  сегментация, выбор целевого сегмента, рыночное 
позиционирование и маркетинговая программа – взаимодействующие этапы 
реализации стратегического маркетинга [5]. Мнение авторов о значении процедуры 
выбора целевого рынка практически единодушно: она рассматривается как один из 
этапов сегментации. Однако, с точки зрения целеполагания, выбор целевого 
сегмента – самостоятельный процесс, который обеспечивает успешную реализацию 
программы «маркетинг – микс». 
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В результате проведенных исследований были рассмотрены и обобщены факторы, 
учитываемые при оценке степени привлекательности сегмента рынка, а также 
предложена последовательность выбора целевого сегмента (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Методика определения целевого сегмента рынка 

 
Выбор целевых сегментов рекомендуется осуществлять по трем направлениям 

оценки, что позволит принять управленческое решение о предпочтении того или 
иного сегмента на основе интегрированного подхода к разноориентированным 
критериям привлекательности. 

Первое направление – оценка доступности сегмента. 
В основе оценки принципиальной возможности сбыта лежит характеристика 

рынка с позиции спроса и предложения: 
 наличие системы каналов сбыта продукции в данном регионе 
 рынок с однородными желаниями потребителей, ориентированный на 

предложение. 
 рынок, ориентированный на разработки и нововведения, а не на спрос 

конкретной группы потребителей. 
 товарный рынок, характеризующий взаимодействие спроса и предложения 
 детерминаты спроса и предложения для конкретного рынка 
 степень сбалансированности спроса и предложения (рынок продавца – рынок 

покупателя) 
 эластичность спроса и предложения  
Оценка макроэкономических факторов предполагает изучение нециклических 

постоянно действующих коньюнктурообразующих факторов, направлений и силы их 
воздействия и проводится на основе PEST-анализа. 
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Степень концентрации рынка можно оценивать при помощи индекса Герфиндаля-
Гиршмана (ННI). 

Возможность получения рыночной информации определяется наличием 
публичной отчетности организаций – конкурентов,  степенью открытости, 
доступности и полноты сведений, предоставляемых игроками на рынке, органами 
статистики региона, а также наличием отраслевых журналов [5]. 

Важным фактором выступает оценка каналов сбыта на основе комплексной 
системы показателей, отражающих качество условий процесса обслуживания, 
логистические затраты предприятия и планируемый доход. 

Второе направление - оценка потенциала сегмента. 
В основе оценки потенциала сегмента лежит анализ отраслевого рынка в данном 

регионе и определение тенденций его развития. Отраслевой рынок оценивается 
такими критериями, как: 
 общие объемы продаж отрасли в течение последних лет; 
 уровень устойчивости и изменчивости рынка (темпы роста объемов продаж и 

цен, коэффициент сезонности, коэффициент Лоренца, общие индексы 
товарооборота, физического объема и цен, пропорциональность, индекс цен 
Ласпейреса, индекс цен Пааше, размах вариации, динамические ряды и т.д.); 
 волатильность рынка; 
 размер, зрелость и характер конкуренции в отрасли; 
 степень деловой активности. 
Остроту конкуренции в сегменте (размер, зрелость и характер 

конкуренции,   возможности неценовой конкуренции, а также концентрация 
клиентов), количество новых фирм, вошедших в отрасль в течение нескольких лет, 
новые продукты, появившиеся в отрасли за анализируемый период, барьеры входа и 
роста анализируются на основе методики пяти конкурентных сил М. Портера. 

Тенденции развития отрасли подразумевают под собой прогнозирование спроса и 
предложения, оценку динамики основных показателей, характеризующих 
отраслевой рынок (объем предложения, цена), оценка перспективы изменения с 
учетом государственных программ развития.  

Потенциальная емкость сегмента рынка характеризуется объемом производства и 
потребления продукции, который можно достигнуть при снятии всех существующих на 
сегодняшний день ограничений, претензий и барьеров на его производство или 
потребление [4].  

Скорость продаж в конкретном регионе рассчитывается при помощи индекса CDI. 
Долговременная доходность сегмента (в том числе потенциал валовой прибыли) 

оценивается по результатам анализа отчетов деятельности игроков на данном рынке 
за прошедшие периоды, а также сопоставление результатов анализа с прогнозами 
развития отрасли в данном регионе [2]. 

Третье направление  –  оценка возможности освоения сегмента рынка путем 
сопоставления целей развития предприятия, критериев привлекательности сегмента 
и ключевых факторов успеха предприятия. 

Цели деятельности определяются принятой стратегией предприятия и 
программой развития. В процессе выбора целевого сегмента необходимо 
сопоставить их с возможностями предприятия на данном сегменте. 

Одним из наиболее значимых для деятельности коммерческой фирмы является 
определение объема продаж и цен на продукцию в потенциальном сегменте. 
Потенциальная цена определяется на основе издержек с ориентацией на цены, 
установленные конкурентами.  

Диагностика конкурентной среды позволяет получить оценку уровня и 
интенсивности конкуренции, выявить намерения конкурентов, характеристику их 
потенциала и т.п.  
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Изучение возможностей конкурентов на целевом сегменте, определяющих 
товарную, сбытовую и ценовую политику [1], рекомендуется начинать с выявления 
основных конкурентов и их положения на рынке. Далее следует оценивать их 
сильные и слабые стороны по следующим группам критериев: технико-
организационная, финансово – экономическая, сбытовая и коммуникативная. 

В диагностике конкурентной среды существуют три направления: 
 аналитическая диагностика, к ней относятся бесконтактные методы оценки 

(статистические характеристики деятельности конкурентных предприятий на рынке, 
маркетинговые матрицы, отражающие конкурентные позиции фирмы и ее товара, 
методы экономического шпионажа); 
 экспертная диагностика — методы экспертных оценок, построение гипотез и 

вариантов прогноза о поведении конкурентов на рынке, их тактике и стратегии; 
 имитационная диагностика — использование имитационных 

моделей, которые разработаны на основе маркетингового наблюдения и позволяют 
«проигрывать» на компьютере различные варианты конкурентной борьбы. 

Оценка рисков – одно из наиболее значимых исследований, проводимых 
предприятием перед выходом на новый рынок.  

Качественный анализ рисков позволит выявить и идентифицировать возможные 
виды рисков, также определить и описать причины и факторы, влияющие на уровень 
данного вида риска. Кроме того, необходимо дать стоимостную оценку всех 
возможных последствий гипотетической реализации выявленных рисков. 
Количественный анализ рисков предполагает численное определение величин 
отдельных рисков и риска проекта в целом. Количественный анализ базируется на 
теории вероятностей, математической статистике, теории исследований операций.  

Ключевые факторы успеха рекомендуется рассматривать по следующим 
направлениям: производственная мощность и эффективность ее использования, 
технологический уровень развития производства, финансовые ресурсы предприятия, 
уровень профессиональной подготовленности персонала  (Таблица 2) [2].  

Одним из важнейших ключевых факторов успеха предприятия на рынке является 
конкурентоспособность товара. Оценку конкурентоспособности товара 
рекомендуется проводить по схеме, предложенной А. Н. Литвиненко.   

С целью проведения конкурентного анализа товара рекомендуется использовать  
следующие методы: простого рейтинга, парного сравнения [2],  монадического рейтинга, 
«идеальной точки, многоступенчатого анализа, многофакторной модели Фишбейна. 

Конкурентоспособность товара можно оценить с помощью анализа ряда факторов 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1– Факторы оценки конкурентоспособности товаров 

Группы факторов Факторы 
Внешнего формирования: 

 факторы 
макросреды 

 
 факторы 
микросреды 

 
глобализация экономики, стадия цикла деловой 
активности, монетарная и фискальная политика; 
предпочтения, мода, товары - субституты, товары – 
аналоги, ожидания потребителей, конъюнктура 
рынка: динамика цен и объемов продаж 

Технические  конструктивные, эргономические, эстетические и 
технологические параметры, долговечность, 
надёжность, дизайн 
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Нормативные государственные требования, региональные 
требования, патенто-правовые  и экологические 
параметры 

Организационные  Условия платежей, компетентность поставки, 
условия поставки 

Экономические 
 единовременные 

 
 

 текущие 

 
цена приобретения, система скидок, налоги, 
таможенные сборы, транспортировка, 
предпродажное обслуживание, монтаж и пр.; 
обслуживание, ремонт, запчасти, топливо, энергия, 
амортизация, утилизация 

 
Привлекательность сегмента определяется критериями, приведенными в  Таблице 

2.  
Эффективность выхода на анализируемый сегмент рынка определяется на основе 

сопоставления ожидаемого дохода и затрат на реализацию программы «маркетинг – 
микс», предложенной для данного сегмента.  

 
Таблица  2 - Ключевые факторы успеха и конкурентоспособности предприятия 

Критерии привлекательности 
сегмента 

Ключевые факторы успеха 

1. Степень концентрации  1. Прогнозируемая доля 
предприятия на данном сегменте 

2. Емкость сегмента и 
перспективы его роста  

2. Производственная мощность 
предприятия, технологический 
уровень развития производства 

3. Скорость продаж (CDI) в 
сегменте 

3. Индекс развития бренда (BDI) 

4. Интегральная оценка 
возможностей конкурентов 

4. Интегральный показатель 
конкурентоспособности товара, 
рентабельность продаж, 
производства 

5. Ожидаемый доход 5. Затраты на реализацию 
«маркетинг – микс» ( в том числе 
уровень затрат на производство и 
реализацию продукции ) 

6. Единовременные затраты на 
освоение сегмента 

6. Финансовые возможности 
предприятия, используемые для 
выхода на рынок 

7. Оценка комерческих рисков 7. Запас финансовой прочности, 
сила операционного рычага, порог 
рентабельности 

 
Проанализировав подходы различных авторов к последовательности выбора 

целевого сегмента, выявлена важность проведения процесса сегментации, 
предшествующая выбору целевого сегмента.  

В научной статье представлены итоги проведенной сегментации рынка 
кондитерских изделий г. Саратова. 
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Массовый опрос был проведен среди 1500 человек старше 18 лет, жителей г. 
Саратова относительно потребления кондитерской продукции.  

По среднемесячному совокупному семейному доходу участники опроса 
подразделялись следующим образом (Таблица 3). 

 
Таблица 3 - Распределение респондентов по совокупному семейному доходу (в % 

от числа опрошенных) 
Совокупный семейный доход в месяц Город 

 Не указали 1% 
 От 5001 до 10000 руб. 25% 
 От 10001 до 15000 руб. 29% 
 От 15001 до 20100 руб. 32% 
 От 20101 до 25000 руб. 9% 
 Свыше 25001 руб. 4% 
 Общий итог 100% 

 
Треть опрошенных в исследовании являлись служащими, пятая часть - рабочими, 

16% - пенсионеры, 13% - госслужащие, 11% - учащиеся, предприниматели попали в 
число "прочих" респондентов. 

Всех респондентов можно условно разделить на умеренно потребляющих 
кондитерскую продукцию и сладкоежек, причем умеренные потребители 
составляют на сегодняшний день большинство - 62%, каждый пятый респондент 
употребляет кондитерскую продукцию через день, чуть более 10% - любители 
сладкого указали его в ежедневном ассортименте. В таблице 4 приведено мнение 
респондентов насчет предпочтений кондитерской продукции. 

 
Таблица 4 - Предпочтение потребителей относительно кондитерской продукции 

Категория Продукция 
Доля 

респондентов 
 Конфеты  Шоколадные (ассорти) 19% 

  Глазированные и неглазированные 
изделия (драже, зефир, мармелад, ирис, 
карамель и пр.) 

18% 

  Глазированные шоколадной глазурью 11% 
 Мучные кондитерские 

изделия 
 Торты и пирожные 8% 

  Печенье 16% 
  Вафли 9% 
  Пряники 8% 
  Рулеты 6% 
  Кексы 5% 
 
Наибольшее предпочтение респонденты отдают традиционным шоколадным 

конфетам (при этом меньше всего их употребляют люди преклонного возраста), 
также очень популярны глазированные и неглазированные изделия, а также печенье. 
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Женщины отдают свое предпочтение какао содержащей продукции, мужчины же 
выбирают мучные кондитерские изделия.  

Люди преклонного возраста предпочитают карамель, зефир и рулеты, молодежь 
выбирает шоколадные конфеты, респондентам в возрастном диапазоне от 25 до 35 
лет нравится шоколадные конфеты и сдобное печенье.  

Наиболее приемлемая форма покупки кондитерских изделий для людей в 
возрасте от 35 до 55 лет является фасованная продукция. Респонденты объясняют 
данное предпочтение экономией времени и наиболее гигиеничным способом 
покупки. Люди же преклонного возраста и молодежь выбирают весовую 
продукцию, главным образом, из-за цены. 

Среди респондентов выявлена зависимость возраста и количества покупки 
кондитерских изделий в граммах: разовая покупка молодежи и пожилых людей 
чаще варьируется от 100 до 200 гр., у людей в возрасте от 25 до 55 лет со 
стабильным доходом – от 500 гр. и выше.   

Каждый второй житель г. Саратова приобретает кондитерскую продукцию для 
личного и семейного потребления (более 47%). Категория «покупка для себя» более 
чем на 50% состоит из студентов и школьников, «в подарок» же продукцию 
приобретают в основном люди преклонного возраста.  

Каждый второй житель г. Саратова, принявший участие в исследовании, 
приобретает кондитерскую продукцию в супермаркетах, второе по популярности 
место продаж занимают продовольственные магазины и рынки, где покупают 
сладости в основном люди с невысокими доходами, третье предпочтительное место 
покупок - традиционные кондитерские отделы магазинов. Крупные торговые сети 
выбирают в качестве мест покупки люди с высокими доходами, а в 
специализированных магазинах приобретают кондитерскую продукцию как 
обеспеченные респонденты, так и не очень, первые приходят за тем, чтобы 
приобрести гарантированный высококачественный продукт, вторые же довольны 
кроме этого его приемлемой ценой. 

Согласно результатам опросов, потребление кондитерских изделий возросло на 
13% у респондентов в возрасте от 25 до 40 лет, у каждого четвертого представителя 
пожилых людей потребление кондитерских изделий снизилось более чем на 4%.   

Четверть респондентов готовы потратить на кондитерские изделия от 250 до 300 
рублей в месяц (участники опроса с совокупным семейным доходом, 
вписывающимся в рамки от 5 до 10 тыс. руб.), чуть меньше выделяют до 250 рублей 
в месяц (люди с совокупным семейным доходом, не превышающим 5 тыс. руб. в 
месяц). И только люди с совокупным доходом от 15 тыс. руб. готовы потратить на 
сладости более 500 руб. в месяц. 

Как показал опрос, важным критерием для всех групп потребителей при выборе 
кондитерских изделий выступает вкус, на втором месте – цена и качество 
продукции, и наименьшую важность имеет упаковка (однако данный критерий 
приобретает значимость у людей в возрасте 18 -25 лет, а также 35 – 55 лет). При 
выборе конфет и печенья потребители принимают во внимание также наличие или 
отсутствие дополнительных ингредиентов в его составе. 

Результаты опроса дают основание полагать, что шоколадные конфеты является 
товаром повседневного спроса и  выступают как в целом запланированные покупки, 
такой же статус имеют карамель и печенье. 

 На основе проведенных опросов составлена таблица сегментов потребителей 
рынка кондитерских изделий г. Саратова.  
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Таблица 5 – Сегменты потребителей кондитерских изделий г. Саратова 
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А 18 - 
25 

ниже 
средн

его 

жизнелюбы 
 7 

Быстро 
становятся 
приверженцам
и новинки 

5 5 3 5 

Б 25 - 
35 

средн
ий 

 

искатели 
статуса 

рационалисты 9 

Быстро 
становятся 
приверженцам
и новинки 

4 5 4 4 

В 35-55 
высок

ий 
 

искатели 
статуса  

рационалисты 
11 

Позитивная 
реакция при 
условии 
грамотного 
информирован
ия 
потребителей 

2 5 5 5 

Г 55-60 
средн

ий 
 

консерваторы 
гедонисты 

6 

Относятся 
критично, 
долго 
сравнивают 
различные 
варианты 
товаров 

4 5 5 3 

Д 60 и 
более 

низки
й 
 

консерваторы 
гедонисты 4 

Демонстрирую
т консерватизм 5 3 3 1 

 
Структура ответов респондентов на вопрос о том, с какими добавками  они чаще 

всего приобретают кондитерские изделия, представлена в Таблице 6.  
 

Таблица 6 - Видовые предпочтения при покупке кондитерских изделий 

Виды добавок Доля ответов респондентов 

Мужчины Женщины 
 Без наполнителей и 
добавок 28% 23% 

 С добавками 42% 45% 
 С наполнителями 17% 18% 
 Пористый 12% 12% 
 Затрудняюсь ответить 1% 2% 

 
На основе проведенной сегментации рынка и выявленных критериев 

привлекательности сегмента произведены расчёты для принятия решения о выборе 
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целевого сегмента для отечественного предприятия отечественной 
промышленности. 

 
Таблица 7 – Результаты оценки сегментов рынка г. Саратова 

Критерии 
привлекательност

и сегмента 

Сегмент 
А 

Сегмент 
Б 

Сегмент В Сегмент Г Сегмент 
Д 

1.Степень 
концентрации  

2524 2122 1412 1537  1548 

2. Емкость сегмента 
и перспективы его 
роста, руб.  

3411870
0 

9693812
7 

211043303,3
5 

5277134,1
5 

3274365,
6 

3. Скорость продаж 
(CDI) в сегменте 

0,6 1,25 1,5 1 0,6 

4.Интегральная 
оценка 
возможностей 
конкурентов 

5 3 5 4 2 

5. Ожидаемый 
доход, руб. 

9192000 4488000
0 

86010000 11287500 9100000 

6.Единовременные 
затраты на освоение 
сегмента, руб. 

1321000 1361000 1423000 421000 350000 

7.Оценка 
комерческих рисков, 
руб. (при полном 
провале на 
сегменте) 

1360973 1502940 1613993 475793 397487,2 

 
В результате оценки сегментов рынка г. Саратова по предложенной методики был 

выявлен наиболее привлекательный сегмент «В». Предполагаемая выручкой 86010000 
рублей. Немаловажный фактор привлекательности сегмента «В» - высокая емкость 
рынка 211043303,35 руб., что позволяет сделать вывод о дальнейшем увеличении 
объема продаж, а статус «горячий регион» говорит о высокой скорости продаж. Нечетко 
выраженная олигополистическая конкуренция говорит о возможности выхода на 
сегмент в условиях меньшего давление со стороны других игроков. 

В результате предложена авторская методика, описанная в виде трёхступенчатой 
модели, основанной на оценке доступности, потенциала и возможности освоения 
сегмента рынка. Определены количественные показатели, характеризующие 
привлекательность того или иного сегмента и ключевых факторов успеха, что 
позволяет сделать вывод о целесообразности освоения анализируемого сегмента. 

  Модель позволяет обеспечить согласованность стратегии, целей деятельности, 
ключевых факторов успеха и маркетинговых затрат предприятия. В ходе 
исследования методика выбора целевого сегмента апробирована на примере рынка 
кондитерских изделий г. Саратова. 

Представленная методика позволит в дальнейшем сформировать объективно 
обоснованную маркетинговую стратегию и программу «маркетанг-микс» для 
конкретного целевого сегмента, что обеспечит повышение конкурентоспособности 
предприятия на рынке.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ Г.КРАСНОДАРА 

 
Краснодар - столица Краснодарского края, а также крупный экономический и 

культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа. В столице 
Кубани сосредоточено 57% розничного товарооборота всего края, 36% оборота 
оптовой торговли, 25% оборота общественного питания. 

Потребительский рынок города является крупным сектором городского 
хозяйства, одной из приоритетных бюджетообразующих отраслей экономики и 
обеспечивает товарами и услугами, удовлетворяя тем самым потребности более 
миллиона человек – жителей и гостей города.  

Краснодар является крупнейшей торговой площадкой не только на Кубани, но и 
на всем Юге страны. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в 
городе составляет более 1123 кв. м., превышая этим среднекраевой уровень 
практически в 2 раза, а также опережает соответствующие показатели 
административных центров других краев, областей и иных субъектов Юга 
Российской Федерации.  

В январе-марте 2013 года оборот крупных и средних предприятий общественного 
питания составил 285,5 миллиона рублей, или 111,9% к уровню 2012 года. 

Отрасль общественного питания Краснодара является одной из 
быстроразвивающейся сферой услуг. Для нее характерно стремительное 
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расширение сети за счет ежемесячного открытия новых предприятиятий,  широкое 
внедрение современных стандартов и технологий, связанных с сетевыми формами 
организаций. Открываемые предприятия отличаются от уже существующих 
повышенным уровнем комфортности для посетителей, широким спектром 
прдлагаемых услуг и ассортимента продукции.  

По состоянию на 1 января 2012 года в Краснодаре насчитывается 1041 
предприятий обественного питания: рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и 
магазины «Кулинария». 

В борьбе за выживание на рынке предприятия делают ставку на следующие 
направления: 
 приобретение нового, современного, усовершенствованного оборудования; 
 предложение клиентам новых услуг; 
 высокий уровень обслуживания посетителей; 
 выгодные ценовые предложения. 
Вышеуказанные аспекты дают возможность предприятиям общественного 

питания повысить свою конкурентоспособность на рынке, а также удержать свои 
конкурентные перимущества. 

Разработка стратегии конкурентоспособности предприятий общественного 
пиания предполагает следующие принципы:  
 проведение маркетингового анализа; 
 четкое позиционирование предприятия общественного питания на рынке; 
 устанока конкретных целей всеми сотрудниками. 
При разработки стратегии конкурентоспособности необходимо учитывать 

особенности рынка предприятий общественного питания, а именно:различие цен и 
продукции предприятий, многочисленное разнообразие предлагаемых услуг 
педприятиями-конкурентами, локализация предприятия и др. 

В настоящее время существуют различные методики развития предприятий 
общественного питания: 
 создание концептуальных предприятий, которое предполагает собой 

оформление интерьера, блюд в определенном стиле (ресторан итальянской кухни и 
т.д); 
 создание виртуальных предприятий общественного питания (прием заказов 

on-line через сеть Интернет); 
 приготовление блюд в присутствии посетителей; 
 организация тематических вечеров (романтический ужин и т.д); 
 организация банкетов, корпоративов. 
На конкурентоспособность предприятия общественного питания немаловажную 

роль играет ассортимент блюд и напитков подаваемых в заведении. Следующим 
факторм после прделагаемой продукции следует обстановка и оборудование: 
атмосфера зала, стиль оформления, музыка, мебель и другие составляющие 
интерьера. Важным составляющим фактором конкурентоспособности предприятия 
бщественного питания является цена. Ценообразование того или иного заведения 
общепита зависит от нескольких факторов: категория предприятия, себестоимость 
продукции и услуг, организация менеджерской службы, а также ряд факторов, 
которые не зависят от деятельности предприятия – политическая и экономическая 
ситуация в стране, погодные факторы, географическое расположение предприятия и 
т.д. Для увеличения объёма продаж, многие предприятия общественного питания в 
Краснодаре пользуются следующими видами стимулирования сбыта: скидки, 
подарочные сертификаты, накопительные карты. Качество обслуживания – это 
также немалозначимый фактор в конкурентой среде, от внешенего вида 
персонала,от его компетентности в работе, от способов подачи блюд зависит 
репутация заведения. 
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Жители и гости города Краснодара предпочитают посещать кафе – 73% 
опрошенных, рестораны предпочитают 22%, излюбленным местом 5% опрошенных 
человек являются бары. При выборе ресторанов 56,5% опрошенных 
руководствуются ассортиментом блюд, для 23,5% важым фактором является цена, 
14% опрошенных при выборе ресторана ориентируются на скидки и различные 
акции, для остальных 6% важен интерьер заведения. При выборе кафе 53,8% 
респондентов руководствуются ценовым фактором, 22,2% опрошеннх –
ассортиметом блюд и напитков, 13% выбирают кафе из за скидок, акций и других 
видов стимулирования сбыта, для 11 % важен интерьер. При выборе бара 87% 
респондентов ориентируются на интрьер, 13 % – на ассортимент блюд и напитков.  

Краснодарский рынок предприятий общественного питания популярен среди 
потребителей. Существует колоссальная конкуренция, при которой предприятия 
стараются различными способами существовать на рынке и привлекать все новых 
клиентов. А для каждого клиента при выборе заведения общественного питания 
важны различные факторы как: цена, ассортимент продукции, интрьер помещения, 
скидки, акции, дисконтные карты и т.д, которые должны учитывать каждое 
предприятие. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА Г.КРАСНОДАРА 
 

Краснодар, как столица Кубани, выступает в качестве центрального звена 
потребительского рынка края. В нем сконцентрировано значительное количество 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения, которые предлагают свои товары и услуги не только жителям города, но 
и покупателям близлежащих муниципальных образований, а также транзитным 
пассажирам. 

Отрасль общественного питания Краснодара является одной из 
быстроразвивающейся сферой услуг. Для нее характерно стремительное 
расширение сети за счет ежемесячного открытия новых предприятий всех типов 
собственности, широкое внедрение современных стандартов и технологий, 
связанных с сетевыми формами организаций. Вновь открываемые предприятия 
отличаются повышенными условиями комфортности для посетителей, обширным 
ассортиментом предлагаемых продуктов, изделий и услуг. 
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Еще 5-7 лет назад в Краснодаре и в Краснодарском крае в целом преобладали 
кафе низкого ценового сегмента. Чаще всего это были неотдекорированные 
помещения с простой мебелью, меню было также представлено минимальным, не 
изысканным набором блюд. Но рынок данного сегмента не стоит на месте, это 
означает, что общедоступная сеть общественного питания на 01.01.2013 
насчитывает 1049 предприятий на 55,5 тыс. посадочных мест. 

 При этом следует отметить, что география открытия новых кафе и ресторанов — 
Краснодар и города-курорты, что связано с увеличением платежеспособности 
местного населения и большим притоком отдыхающих.  

Что касается конкретно города Краснодар, то структуру сети предприятий 
общественного питания составляют: 79 ресторанов, 536 кафе, 58 баров, 235 
закусочных, 141 предприятие других типов, а также  6 магазинов «Кулинария». 

Отдельно следует сказать и о предприятиях быстрого питания - Fast-food. Эта сеть 
активно развивается: растет количество уличных кафе, киосков, открываются новые 
торгово-развлекательные комплексы, в которых важное место отводится 
ресторанным дворикам – фуд-кортам. Рынок «фаст-фуда» Краснодара представляют 
рестораны «McDonald's», «Ростикс», «Subway», «Сбарро», «Крошка-Картошка» и 
другие. 

Численность работающих в отрасли - около 13 тыс. человек. Обеспеченность 
посадочными местами в общедоступных предприятиях общественного питания на 
31.12. 2012 года составила 65 мест на 1000 жителей. 

В 2012 году оборот крупных и средних предприятий общественного питания 
столицы Кубани составил 1,2 миллиарда рублей, или 116,9 процента к уровню 2011 
года. 

Можно вывод о том, что рынок предприятий общественного питания в городе 
Краснодар развивается и растет и для дальнейшего прогресса в сфере 
предоставления услуг питания проводятся различные мероприятия. 

Во исполнении постановления главы МО город Краснодар от 20.07.2011 №5249 
«Об ограничении курения табака в предприятиях общественного питания» 
проведена работа с руководителями предприятий общественного питания, а именно: 
 предприятиям рекомендовано определить в залах обслуживания специально 

отведённые зоны или залы, свободные от табачного дыма (для некурящих 
посетителей), а также информировать посетителей об их наличии; 
 руководителям организаций потребительской сферы лично проводить 

пропаганду вреда курения среди сотрудников подведомственных предприятий; 
 предусмотреть в служебном распорядке и правилах внутреннего трудового 

распорядка положения о запрете курения табака на рабочих местах и в помещениях 
предприятий; 
 разработать меры поощрения некурящих сотрудников. 
В результате в 288 предприятиях сферы питания оборудованы зоны или залы для 

некурящих посетителей. 
Проведена работа с руководителями 450 предприятий общественного питания, 

расположенных на центральных и магистральных улицах города, по вопросам: 
 приведения в порядок фасадов зданий и оконных витрин в надлежащее 

санитарное состояние и удаления имеющихся надписей со стен зданий; 
 содержания в чистоте прилегающих территорий, проведения еженедельно 

санитарных пятниц; 
 ремонта или замене изношенных вывесок, рекламных конструкций; 
 проведения работ по обрезке деревьев, озеленению клумб, газонов, мелких 

архитектурных форм и др. По каждому объекту подготовлены фотоматериалы; 
 праздничного новогоднего оформления фасадов, входных групп, витринных 

окон и залов обслуживания посетителей (дневной и вечерний варианты). 
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В целях защиты нравственного и духовного воспитания несовершеннолетних, 
проводится ряд мероприятий по недопущению распространения наркотиков на 
территории предприятий, нахождению лиц в состоянии наркотического опьянения, 
а также недопущению реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. 

Управление принимает активное участие в решении вопросов и проблем 
организации бесперебойного качественного питания учащихся 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар. 

Представители управления и руководители (специалисты) 44 предприятий, 
организующих питание в общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях, обсудили за  круглым столом 
целесообразность пересмотра размеров предельных наценок на продукцию, реализуемую 
данными предприятиями, определённую постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 27.12.1995 №660. Заседание проходило 12 апреля 2012 года. 

По итогам заседания собраны материалы для анализа предельных наценок на 
реализуемую продукцию и экономического обоснования их пересмотра. В результате,  с 
целью поддержания рентабельности предприятий «РЭК – департамента цен и тарифов 
Краснодарского края» принято решение об изменении наценок и  издан приказ от 
14.11.2012 № 9/2012-нс «Об утверждении предельных наценок на продукцию (товары), 
реализуемую предприятиями общественного питания в общеобразовательных 
учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях». 
Разработаны и внесены предложения в проект муниципальной ведомственной целевой 
программы  «Школьное питание» на 2013-2015 годы. 

Целенаправленно проводится работа по доведению до предприятий отрасли 
требований действующего законодательства. При подаче предприятиями сведений 
для включения в краевой реестр,  проведена консультативная работа с 246 
руководителями. Им разъясняется необходимость соблюдения санитарных норм, 
правил оказания услуг общественного питания и правильность оформления меню. 
Руководителям рекомендуется активизировать работу с кубанскими 
товаропроизводителями, иметь в наличии «Винную карту Кубани», широкий 
ассортимент кубанских вин и предлагать посетителям предприятий. 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и Законом Краснодарского края от 27 апреля 2007 года № 
1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и 
связи в Краснодарском крае» проведена работа с предприятиями индустрии питания 
по вопросу создания условий для беспрепятственного передвижения и доступа к 
объектам маломобильных граждан, в том числе  инвалидов. В результате на 
31.12.2012 беспрепятственным доступом обеспечены более 230 предприятий. 

Проведен анализ предприятий общественного питания на предмет наличия возможности 
подключения посетителей к бесплатной сети Wi-fi. Руководителям рекомендовано 
обеспечить современным сервисом и новыми информационными технологиями 
подведомственные предприятия. Но этого недостаточно. В городе слишком небольшое 
количество ресторанов и других предприятий общественного питания, что снижает статус 
Краснодара, как столицы Кубани. Этот вопрос рассматривался в выездном расширенном 
заседании городской Думы Краснодара. После собрания было решено, что число точек 
общественного питания в столице края следует увеличить в три раза. 

 
Список использованной литературы: 

2. Торговля в Краснодарском крае 2008–2012.: Стат. Сб. / Федеральная служба 
государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю. Под ред. Бутко М.В.. Краснодар, 2013. 84 с.  
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ИМПЕРАТИВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО МАРКЕТИНГА 

 
Авторский подход к содержанию понятия «социально-ориентированный 

маркетинг»  
Под термином СОМ автор понимает следующее: механизм реализации 

социальной ответственности бизнеса посредством использования инструментов 
маркетинговой деятельности, ориентированной на  формирование набора 
социальных взаимодействий, обеспечивающих согласование потребностей, 
возможностей и интересов потребителей, общества и бизнеса с учетом социально–
обоснованных нормативов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Система составляющих элементов СОМ, а также учитываемых 
требований и ограничений1  

 
В авторской интерпретации СОМ представляет собой расширенное понятие, 

включающее  совокупность социально-значимых требований, которые должны 
выполняться компанией в её деятельности, а также систему составляющих 
элементов СОМ, подразумевающую разграничение таких понятий как «социальный 
маркетинг», «маркетинг социальных взаимодействий», «социально-этический 
маркетинг», «социально-ответственный маркетинг».  

Так, под социальным маркетингом понимается некоммерческая составляющая 
маркетинговой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, 
оказывающая влияние на внешнюю среду и обеспечивающая социальный эффект, 
который способствует решению проблем общества в целом или конкретных групп 
населения, целевых аудиторий. 

Маркетинг социальных взаимодействий в данной схеме рассматривается как 
установление связей и поддержание длительных и стабильных взаимовыгодных контактов 
хозяйствующего субъекта с ключевыми партнерами, действующими в пределах его внешней 
микросреды: потребителями, клиентами, поставщиками, посредниками и др. 

Социально - этический маркетинг предполагает получение компанией прибыли 
при обеспечении потребителям высшей потребительской ценности  через 
предлагаемые товары и услуги с соблюдением одного обязательного условия: это не 
должно противоречить интересам общества в целом. 

                                                 
 Далее для обозначения «социально-ориентированного маркетинга» будет использовано сокращение СОМ 
1 Авторская разработка с использованием: [1, с. 48-52 ], [2, с.50-51] 
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Суть социально ответственного маркетинга сводится к выполнению 
организацией обязательств, учитывающих принятую ею ответственность за решение 
социальных проблем своего персонала, местного населения и общества в целом. 

Систематизация причин возникновения  СОМ 
Социально-ориентированный маркетинг как концепция возник в середине 70-х 

XX века как. Необходимо выделить ряд объективных тенденций, сложившихся в 
современной глобализированной экономике, которые стимулировали его 
возникновение и развитие.  

 Появление в западном обществе «оппозиции миру  бизнеса» (1960-е -1970-
е гг.) против компаний,  игнорирующих долгосрочные гуманистические интересы 
общества [3, с.74-79]. 

 Кризис социального государства как государства всеобщего 
благосостояния и общее ослабление позиций государства в социальной сфере (1970-
е – начало 1980-х гг.). 

 Повышение степени глобализации рынка товаров и услуг и усиление 
хозяйственных связей(1980-е-1990е гг.). 

 Поиск альтернативных методов маркетинговых технологий (1990 – е гг. – 
настоящее время), учитывающих этичное воздействие на потребителя.  

По мере возникновения данных тенденций в различных сферах общественной 
жизни накапливались и обострялись социально значимые проблемы, инструментом 
решения которых может стать СОМ: 

1. В сфере экологии: загрязнение среды обитания человечества; рост 
численности населения при сокращении ресурсных возможностей планеты; 

2. в сфере здравоохранения: появление заболеваний, способы излечения 
которых отсутствуют; нехватка финансирования медицинской научно – 
исследовательской деятельности; низкое качество медицинских препаратов, 
большая доля их подделки; 

3. в образовании: низкое качество подготовки специалистов в сферах 
социальной работы, экологии, медицине и др., деятельность которых ориентирована 
на человека;  

4. в социальной сфере: рост числа детей - сирот; нарастание проблем с 
поддержкой пожилых людей;  производство социально – вредных товаров 
(алкоголь, табак, наркотики); 

5. в культурной сфере: угроза «разрушения» человека, его связей с 
обществом, оскудение его духовности и культуры; укрепление ложных ценностей в 
духовном мире. 

Императивы институционализации СОМ 
Сформировавшееся на современном этапе развития бизнес-сообщества осознание 

необходимости реализации крупными и средними компаниям ответственного 
поведения обусловило потребность в разработке качественных механизмов 
превращения СОМ в высокоорганизованный, упорядоченный институт, 
характеризующийся определенной сложившейся структурой отношений, 
дисциплиной, нормами и правилами поведения хозяйствующих субъектов. В данной 
связи высокую значимость приобретает определение императивов, выполнение 
которых является необходимым для институционализации ответственного, 
этичного, общественно ориентированного маркетингового поведения бизнеса.  

Императивы институционализации СОМ можно представить как требования, 
предъявляемые к  внешней и внутренней институциональным средам компании. К 
таким требованиям можно отнести формирование нормальных «здоровых» внешних 
по отношению к бизнесу институтов, (политические, экономические, 
идеологические),  под воздействием которых  бизнес сам будет создавать 
«хорошие» институты взаимодействия с окружающей его деловой средой, 
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приносящие экономические выгоды самому бизнесу и социальную пользу как  
обществу в целом, так и отдельным его группам. Эти императивы  целесообразно 
изобразить в виде блок-схемы, представленной на рисунке 2. 

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что на формирование СОМ 
непосредственное влияние оказывает весьма сложно-организованная 
институциональная среда. Императивами институционализации СОМ выступают 
требования к обеспечению условий функционирования институтов  правового 
регулирования, законопослушности, коллективизма, прав и свобод человека, морали 
и нравственности, налогов, рынка, частной собственности, конкуренции.   
Выполнение данных требований позволит бизнесу в полной мере использовать 
потенциал социально ориентированного маркетинга.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2 - Императивы институционализации СОМ, выраженные в требованиях 
к функционированию институтов, предопределяющих действия бизнеса2 

                                                 
2Авторская разработка с использованием следующих источников:[4, с.28-41], [5, с.92], [6, с.7] 
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Оказавшись на стыке политической, экономической и социальной сфер 
общественной жизни СОМ, в свою очередь,  может оказывать на них 
положительное воздействие. Под воздействием внешней по отношению к 
социально-ориентированной компании институциональной среды, бизнес 
формирует новые институциональные структуры, ориентированные на принесение 
пользы обществу. К ним, в частности, можно отнести институт этичного делового 
поведения, институт благотворительности, институт социального 
инвестирования, институт социального партнерства. 

1. Институт этичного делового поведения подразумевает под собой реализацию 
компанией ответственной деловой практики по отношению ко всем  стейкхолдерам: 
акционерам, персоналу, партнерам по бизнесу (поставщикам, клиентам, 
посредникам), местными сообществам, потребителям. В качестве примера бизнес-
единиц, принимающих активное участие в формировании данного института можно 
привести корпорацию «McDonald's», которая не только реализует этичное поведение 
по отношению ко всем взаимодействующим с ней хозяйствующим субъектами. Она 
стремится к внедрению и развитию принципов социальной ответственности  в 
окружающей бизнес-среде [7]. 

2. Институт благотворительности в самом общем виде представляется как 
отношения, возникающие по поводу оказания безвозмездной добровольной помощи 
тем, кто в этом нуждается. Хорошим примером благотворительности является 
деятельность ОАО «Сбербанк России» по оказанию финансовой помощи более чем 
250 детским домам. На выделяемые средства осуществляется закупка оборудования, 
школьных принадлежностей, одежды, игрушек.  

3. Институт социальных инвестиций – можно определить как 
предпринимательскую деятельность по повышению уровня и качества жизни людей 
с целью удовлетворения их материальных, духовных или социальных потребностей 
посредством вложения финансовых ресурсов в социально-значимые объекты [8, 
с.128-130].  Позитивным примером развития данной институциональной структуры 
выступает ОАО «Газпром», направляющее социальные инвестиции в строительство 
и ремонт образовательных и медицинских учреждений, спортивных комплексов, 
жилых домов [9]. 

4. Институт социального партнерства  представляет собой систему 
взаимоотношений по согласованию противоположных интересов государства, 
бизнеса и наемных работников, является методом создания трехсторонних коалиций 
по регулированию социально – трудовых отношений. К позитивному опыту в 
поддержании данного института можно отнести совместный проект ряда 
российских школ и НК «Роснефть» по созданию профильных классов довузовской 
подготовки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Проблема обеспечения устойчивого организационного развития в быстро 

меняющейся экономической системе является сейчас, пожалуй, одной из 
важнейших проблем, как экономической науки в целом, так и экономики  и 
управления предприятием в частности. Актуальность её обусловлена тем, что 
внешняя среда современных организаций крайне подвижна, неустойчива и 
динамична, что заставляет предприятие с высокой периодичностью откликаться на 
внешние возмущения. В таких условиях флуктуаций внешней среды управление 
предприятием существенно усложняется, традиционное административное 
управление не работает, качество принятых решений серьезно ухудшается. Поэтому 
менеджеры все чаще ориентируется на новые возможности понимания  и 
моделирования процессов развития предприятия как экономической системы, 
опираясь, наряду с традиционными методами, на синергетические и эволюционные 
концепции.   

В качестве наиболее распространенных традиционных подходов к раскрытию 
термина «устойчивое развитие предприятия» можно рассматривать следующие: 

-связанные с интеграцией различных видов устойчивости, где авторы 
рассматривают устойчивое развитие, как определенные изменения во времени 
интегрального показателя, включающего экономическую, социальную, 
экологическую, рисковую и другие виды устойчивости предприятия [1]; 

-определяющие динамично-устойчивое развитие как способность предприятия 
успешно функционировать и развиваться при противодействии внешних и 
внутренних возмущений на долговременном горизонте времени в режиме 
расширенного воспроизводства [2];  

-рассматривающие устойчивое развитие предприятий как процесс постоянных 
изменений, при котором использование ресурсов, направление инвестиций, научно-
техническое развитие, внедрение инноваций, совершенствование персонала и 
институциональные изменения согласованы друг с другом и направлены на 
повышение настоящего и будущего потенциала предприятия, удовлетворение его 
потребностей и достижение стратегических целей [3].  
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По нашему мнению, устойчивым развитием предприятия можно считать его 
движение по стреле времени с характерными устойчивыми (длинными) и 
неустойчивыми (короткими) фазами, определяющими возможность его 
перманентного перехода в новое более сложное и разнообразное состояние, 
повышающее адаптационные возможности предприятия [4]. Переходные процессы  
устойчивого развития характеризуются тем, что новые структуры, являющиеся 
итогом упорядочивания, возникают только из неустойчивых (хаотических) 
состояний в момент бифуркации системы. Когда выбор сделан, система неизбежно 
эволюционирует к одной из возможных для нее структур (аттракторов). Если такая 
структура более эффективна, чем исходная, то имеет место устойчивое развитие.  

Объектами мониторинга устойчивого развития предприятия принимаются два 
параметра. Во-первых, как параметр, определяющий степень хаотизации, можно 
использовать оценку энтропии системы. В процессе локализации системы энтропия 
падает, а в процессе хаотизации растет. При этом максимум роста энтропии 
соответствует «стохастическому распаду», когда система сливается с внешней 
средой, а минимум соответствует «тепловой смерти», когда система становится 
закрытой и не способной к развитию. Во-вторых, в качестве оценки эффективности 
предприятия можно рассматривать показатель общей рентабельности. Именно этот 
показатель более полно характеризует  функциональность предприятия 
относительно используемых ресурсов.  

Анализ данных и проведенные расчеты для  ОАО «Благовещенский 
судостроительный завод» (рис. 1) показывают, что траектории общей 
рентабельности и относительной энтропии находятся в противофазе. Это позволяет 
для разработки модели устойчивого развития предприятия использовать 
экологическую модель «хищник-жертва». 

 
Рис. 1. Динамика относительной энтропии и общей рентабельности для ОАО 

«Благовещенский судостроительный завод» 
 
Модель представляет собой систему из двух нелинейных дифференциальных 

уравнений: 
dx/dt = a1 – a2xy – а3x2 
dy/dt = – a4y + a5xy, 
где: х – нормированное значение общей рентабельности; 
у – относительная энтропия; 
a1 – коэффициент, характеризующий долю рынка предприятия;  
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a2 – коэффициент, определяющий снижение эффективности за счет роста 
энтропии; 

а3 – коэффициент, учитывающий доступность ресурсов для предприятия;  
a4 – коэффициент, характеризующий степень открытости предприятия как 

системы; 
a5 – коэффициент роста энтропии за счет изменения эффективности. 
В результате компьютерного моделирования при различных значениях 

коэффициентов были получены фазовые траектории в виде устойчивого и 
неустойчивого фокуса,  предельного цикла. Дальнейший анализ модели позволит 
более точно учесть фактора, влияющие на устойчивое развитие предприятий.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ  

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
С момента становления банковской системы страны в 90-ых годах прошлого столетия 

Казахстан присоединился к Соглашениям по капиталу Базельского Комитета по 
контролю, к принципам регулирования банковских рисков Банковской комиссии 
Европейского экономического сообщества и другим международным соглашениям.   

В условиях все возрастающей и усиливающей банковской конкуренции Казахстан 
постепенно переходит на принципиально новые экономические отношения и 
возникает объективная необходимость в смене политики в регулировании 
банковской деятельности и целенаправленном ужесточении требований 
уполномоченного органа к принципам надзора за деятельностью банков второго 
уровня согласно мировым стандартам банковского надзора.  

Основным первоочередным элементом регулирования является система надзора и 
контроля, без функционирования которой невозможно использование методов и 
инструментов денежно – кредитной политики. Регулирование банковской 
деятельности   осуществляется при помощи механизма его реализации. 
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Механизм регулирования банковской деятельности есть совокупность способов, 
приемов, методов, форм  и  инструментов регулирования банковской деятельности, 
порядок  их применения, разработка форм контроля, организационно – правовое 
построение, а также регламентация работы регулирующих органов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание - составлено автором 

Рисунок 1 - Модель механизма регулирования банковской деятельности 
 
На рисунке 1 представлена модель механизма регулирования банковской 

деятельности,  разработанная автором.  
В Казахстане органы надзора  чаще всего используют административные  и  

экономические методы регулирования банковской деятельности, такие,  как 
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например, пруденциальные нормативы и инструменты денежно – кредитной 
политики [1, c.125]. 

Одним из основных  методов регулирования банковской деятельности в 
Казахстане являются  пруденциальные нормативы, устанавливаемые Национальным 
банком РК для банков второго уровня.  

Первые пруденциальные нормативы в Казахстане были приняты Национальным 
банком Республики Казахстан  29.02.1996 г., 3.06.2002 г.  и  7.11.2005 г. , которые с 
учетом с изменений и дополнений работают  и сейчас [2,3,4]. 

В таблице 1 отражены пруденциальные  нормативы, устанавливаемых для  
обязательного соблюдения банками второго уровня в РК.  

 
Таблица 1 - Пруденциальные нормативы, обязательные для исполнения  банками  

второго уровня в Республике Казахстан 
Наименование показателя  Нормативное  значение  
1. Минимальный  размер уставного 
капитала 

5  млрд. тенге 

2. Коэффициенты достаточности 
собственного капитала: 
k1 
k2 

 
 

k1>0.06 (не менее 0,06) - для банка, 
участником которого является 
банковский холдинг, k1 должен 
быть не менее 0,05 
k2 >0,12(не менее 0,12) - для банка, 
участником которого является 
банковский холдинг, k1 должен 
быть не менее 0,10 

3. Максимальный размер риска на одного 
заемщика 

k3 -  не более  0,25- для всех 
клиентов банка 
k3.1 – не более 0,10- для лиц, 
связанных с банком особыми 
отношениями 

4. Коэффициенты ликвидности. 
1) коэффициенты срочной ликвидности: 
k4-1, k4-2, k4-3; 
 2)   коэффициенты срочной валютной 
ликвидности: 
k4-4,k4-5,k4-6. 

 
 
k4-1- 1; k4-2- 0,9; k4-3- 0,8; 
 
 
k4-4 - 1;k4-5- 0,9;k4-6 - 0,8. 

5. Лимиты  открытой валютной позиции 
1) лимит открытой валютной позиции 
(длинной и короткой) по иностранным 
валютам стран, имеющих суверенный 
рейтинг не ниже "А" агентства 
Standard&Poor's или рейтинг 
аналогичного уровня одного из других 
рейтинговых агентств, и валюте 
"Евро",       
 2) лимит открытой валютной позиции 
(длинной и короткой) по иностранным 
валютам стран, имеющих суверенный 
рейтинг ниже "А" агентства 

 
Не более  12,5 % 
 
 
 
 
 
Не более 5 %  
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Standard&Poor's или рейтинг 
аналогичного уровня одного из других 
рейтинговых агентств; 
3) лимит валютной нетто-позиции 

Не более 25% 

6. Коэффициент максимального размера 
инвестиций банка в основные средства и 
другие нефинансовые активы 

k6>0,5 (не более 0,5) 

7.Коэффициент максимального лимита 
краткосрочных обязательств перед 
нерезидентами РК  

k7- не более 1 
 

8..Коэффициенты капитализации банков  
к обязательствам перед нерезидентами: 
k8, k9 

 
 
k8- не более 2,  k9- не более 4   

Примечание -  составлено автором 
 
Также одним из основных инструментов регулирования банковской деятельности 

в международной практике  надзорных органов является инспектирование  
деятельности банков. В Казахстане проводятся,  как плановые,  так и неплановые 
инспекторские проверки Национальным банком как самостоятельно, так и с 
привлечением независимых аудиторских организаций.  

При проведении инспекторских проверок уполномоченный орган вправе 
проверять деятельность аффилиированных лиц банков исключительно в целях 
определения степени и характера их влияния на деятельность банков в соответствии 
с нормативными и правовыми актами уполномоченного органа  [5]. 

В случаях ухудшения финансового положения банка уполномоченный орган 
вправе поставить перед его акционерами вопрос о необходимости финансового  
оздоровления, смене руководства или реорганизации банка, включая рекомендации: 
об ограничении принятия депозитов; об увеличении уставного капитала; о 
прекращении выплат дивидендов и увеличении провизий; о сокращении расходов 
посредством закрытия отдельных филиалов и представительств, а также 
посредством прекращения или ограничения дополнительного найма работников;  о 
постоянном или временном отстранении от должности любого из должностных лиц 
или работников банка; о приостановлении или ограничении некоторых видов 
банковских операций с повышенной степенью риска. 

В случаях обнаружения Национальным банком  нарушений пруденциальных 
нормативов и других,  обязательных к соблюдению норм, выявления 
неправомерных действий или бездействия должностных лиц и работников банка, 
которые  могут угрожать его финансовой безопасности и стабильности, а также 
интересам его депозиторов, клиентов и корреспондентов, уполномоченный орган 
вправе применить к банку одну из следующих ограниченных мер воздействия: 
затребовать письмо – обязательство;  составить с банком письменное соглашение; 
вынести предупреждение; дать обязательное для исполнения письменное 
предписание.  

Таким образом, рассмотрев теоретические подходы к изучению проблем 
механизма банковского регулирования, нами было сформулировано авторское 
определение понятия «механизм регулирования банковской деятельности» , которое 
представляет собой совокупность способов, приемов, методов, форм  и  
инструментов регулирования банковской деятельности, порядок  их применения, 
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разработка форм контроля, организационно – правовое построение, а также 
регламентация работы регулирующих органов.   

Республика Казахстан получила статуса независимости более семнадцати  лет 
назад и за эти годы в республике наблюдались периоды спада, глубокой депрессии, 
экономический рост во всех отраслях экономики, и особенно в банковском секторе. 
В последние 2 года мировой финансовый кризис также оказал и оказывает большое 
влияние на банковскую деятельность, что,  несомненно, на наш взгляд,  говорит, о 
необходимости пересмотра механизма банковского регулирования в условиях 
нарастания влияния мирового финансового кризиса на экономику РК в целом, и на 
банковскую деятельность в частности.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ РОССИИ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XXI ВЕКА 

 
Вступление России в ВТО в 2012г и постепенно увеличивающаяся интеграция в 

мировое хозяйство в широком понимании данного понятия дают стране новые 
возможности, но и закономерно рождают новые угрозы и риски развития.    

Интеграция в мировую экономику не должна быть самоцелью, но лишь одним из 
средств повышения экономического, политического потенциала России и роста 
уровня жизни ее граждан. Средне-, и долгосрочные аспекты данного процесса, 
имеющиеся уже сегодня негативные последствия, ставят вопросы своевременности 
следования общемировым процессам, которые не могут быть универсальной 
моделью для всех стан без учета времени и контекста. Уже в XIX веке основатель 
немецкой исторической школы Ф.Лист указывал на явное противоречие между 
теорией политэкономии и практикой внешней торговли в Англии. Снижение 
барьеров доступа на продовольственный рынок России для производителей вне 
рамок Таможенного союза и СНГ, т.е. для США, ЕС и развивающихся стран, 
способно оказать негативное влияние на сельскохозяйственное производство в 

 Р.Г.Данилко 
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странах Таможенного союза. Сельское хозяйство может в значительной степени не 
выдержать конкуренции из-за рубежа вследствие климатической разницы и мощной 
поддержки со стороны государства в развитых странах. Это станет фактором 
кризиса в сельскохозяйственных регионах России и дружественных нам государств, 
деградации сельского населения, катастрофе демографического потенциала стран. С 
определенной вероятностью, это является одной из целей включения России в 
мировое хозяйство. С учетом внешних эффектов, в т.ч. демографического и 
политического, роль аграрного сектора и села в целом не менее важна, чем  
космической, электронной и других отраслей двойного значения. На примере 
базового сектора экономики - сельского хозяйства, видно, что последствия 
интеграции могут явно противоречить ее целям (повышение экономического, 
политического потенциала). Сходная ситуация может иметь место в ВПК России.  

Риски, связанные с интеграцией в мировую экономику России как государства, ее 
институтов, отраслей и отдельных граждан достаточно значимы. Часть структурных 
элементов экономики России, предприятий, ее населения окажется 
неконкурентоспособной в условиях транспарентности границ, открытых рынков 
факторов производства. Такие риски являются лишь частью совокупности 
экономических рисков, стоящих перед Россией и в более широком понимании перед 
странами Евразийского экономического союза. Траектория развития части 
постсоветского пространства тесно связана с вопросами развития России в таких 
областях как сельское хозяйство. Наличие единого аграрного рынка обеспечит 
долгосрочные интересы всех участников, более сильные позиции стран при 
координации экспорта зерновых на мировой рынок («зерновой пул»). Развитие 
аграрных территорий связано с поддержкой демографического, военного 
потенциала дружественных России территорий, население которых может 
представлять базу для совместных вооруженных сил и/или источник пополнения 
российской армии. Таким образом, на долгосрочную перспективу России 
целесообразно развивать общий рынок и учитывать интересы Белоруссии, Украины, 
Казахстана и Армении.  

Военно-промышленный комплекс: интересы кооперации в машиностроении, 
химическом производстве, частично в электронике, учитывая достаточно тесную связь 
энергопроизводственных циклов, задачи обеспечения кадровым потенциалом, диктуют 
необходимость координации усилий Российского ВПК с Украиной и Белоруссией. На 
сегодня около 20-25% производства в ВПК России завязано на технологические связи с 
поставщиками данных стран. Задачи обеспечения ВПК и экономики в целом 
стратегическим сырьем (нефть, уран, медь, свинец, марганец) указывают на 
необходимость слияния капитала российских и казахстанских компаний. Задачи 
контроля над урановым сырьем (в т.ч. и задачи антитеррористической безопасности)  
диктуют необходимость экономического, политического и даже военного контроля над 
Узбекистаном. В случае угрозы распространения на территории Узбекистана, 
Таджикистана или Киргизии радикальных идеологий, риска переориентирования 
политической системы в сторону США, Саудовской Аравии, построения т.н. 
«Халифата» необходимо применять любые меры вплоть до совместного военного 
контроля данных территорий силами России, КНР и Индии. 

Кроме того, на постсоветском пространстве необходима координация в целом в 
экономической политике, макроэкономических аспектах (ставки рефинансирования, 
денежная масса, налоги, социальная политика), обрабатывающей промышленности, 
ТЭК,  транспорте, образовании. 
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Общая структура рисков соответственно связана с данными задачами 
координации политики на постсоветском пространстве, элементы которого имеют 
историю совместного развития последние 200-300лет.  

Риски уместно разделять на внутренние и внешние. Необходимо отметить, что 
часть из них имеют тесную взаимосвязь. Например: риски конъюнктурных 
колебаний на экспортные товары, политические риски отношений Россия-Запад => 
риски  конъюнктурного спада, потери рынков сбыта. Изменения в социальной, 
налоговой политике на Западе (и не только) => увеличение оттока капитала и 
«мозгов». Военно-политические риски агрессии НАТО в развивающихся странах, 
исламские революции => потеря рынков сбыта и союзников (Ливия, Сирия), 
военные, террористические угрозы, необходимость увеличивать финансирование 
«силового блока». 

К внутренним можно отнести:  
несбалансированность инструментов регулирования экономики в сторону 

монетаризма и свободной торговли;  
долговая бюджетная политика вместо «политики здоровых финансов» по образцу 

ФРГ; 
неисполнение бюджета и неэффективное управление вследствие коррупции; 
снижение уровня образования, квалификации, культуры населения, как 

неизбежный процесс замены поколения 40-50-60 летних граждан поколением, 
родившимся после 1991года. (отсутствие мотивации к производственному труду, 
пьянство, физическая деградация, уменьшение объема мозга, репродуктивной 
функции); 

долгосрочные изменения в демографии, миграция, уменьшение в населении 
России (СНГ) доли титульных наций, снижение уровня образования и увеличение 
преступности, превращение России в «бандустан»; 

истощение запасов в основных нефтегазовых провинциях с относительно низкой 
себестоимостью добычи (российская нефть станет неконкурентоспособной на 
экспорт)- Западносибирской и Урало-поволжской. Такой процесс имеет и 
несомненные преимущества - появятся стимулы развития современной экономики и 
здравой региональной политики, постепенно ослабнут явления, обозначаемые как 
Саудовская, Голландская и Венесуэльская «болезни экономики».  

К внешним рискам экономического развития можно отнести:  
изменение конъюнктуры цен и спроса на Российские товары (прежде всего - 

энергоносители) вследствие «политики сдерживания» России, увеличения добычи 
ресурсов в Африке и Ю.Америке, изменения законодательства в США и Канаде, где 
существует потенциал роста добычи); 

рост экономики Китая, Индии, Бразилии, их обрабатывающих отраслей. Это шанс 
для экспорта российской продукции со средним уровнем наукоемкости, но и риск 
потери последних рынков вне СНГ вследствие меньшей коррупционной нагрузки, 
издержек производства, транспорта и т.д. Пока на фоне этих экономик Россия 
выглядит отстающей; 

изменение политики торговли вооружениями со стороны НАТО, которое 
приведет к потере большинства рынков сбыта наших вооружений (Россия 
сохранияет 6-7% мирового рынка из-за низких цен и ограничений НАТО); 

создание новых и расширение существующих интеграционных группировок, 
торговых союзов со стороны акторов - конкурентов. На сегодня постсоветское 
пространство в свою зону влияния стремятся включить, прежде всего, Китай (Средняя 
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Азия. Монголия, как сфера интересов России), Турция (Кавказ, Крым, часть Средней 
Азии), С.Аравия, ЕС (Украина, Молдавия, Грузия). Определенные риски связаны с 
ролью США, которые, на взгляд автора, имеют не столько экономические интересы, 
сколько следуют политике сдерживания России, пытаясь найти уязвимые регионы и 
группы населения, с помощью которых они могли бы дестабилизировать ситуацию в 
России (аналогично помощи Пакистану для сдерживания Индии).    

Внутренние риски развития России существенно превосходят внешние. 
Выстраивание адекватной налоговой, инвестиционной, макроэкономической 
политики, сдерживание коррупции не сделает Россию передовой страной мира, это 
недостижимая задача в XXI веке, Россия перестала быть сверхдержавой и 
непривлекательна для жизни даже в глазах большинства своей молодежи. На 
сегодня при имеющейся возможности из России уехали бы до 30-40% граждан 
моложе 35лет, уезжает самая образованная, активная, европеизированная и 
законопослушная часть населения. (в т.ч. и по климатическим, экологическим 
соображениям). Но, при реализации части положительных мер, Россия в любом 
случае может стать привлекательной моделью для бизнеса и населения на 
постсоветском пространстве, существует возможность значительно сократить отток 
населения и капитала, сохранить единое пространство для будущих поколений и 
более адекватной элиты. Тем более что ужесточени иммиграционной политика на 
Западе,  возможное глобальное потепление являются скорее не факторами рисков 
для России, Украины и Белоруссии, а фактором роста экономики. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ  ОАО 
«МОРДОВЦЕМЕНТ» 

 
В условиях рыночных отношений целью деятельности любого хозяйственного 

субъекта является получение прибыли. Прибыль обеспечивает предприятию 
возможность самофинансирования, удовлетворения материальных и социальных 
потребностей собственника капитала и работников предприятия. На основе налога 
на прибыль формируются бюджетные доходы.  

Таким образом, показатели прибыли являются важнейшими в системе оценки 
результативности и деловых качеств предприятия. Поэтому одна из важнейших 
составных частей экономического анализа - это анализ формирования и 
распределения прибыли. 
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Комплексный анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО 
"Мордовцемент" за 2010-2012 гг. производится с целью выявления динамики 
основных экономических показателей.  

Для удобства анализа финансовых результатов вынесем показатели прибыли в 
отдельную таблицу (таблица 1) 

 
  Таблица 1 - Анализ динамики прибыли ОАО "Мордовцемент" за 2010-2012 гг. 
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Валовая прибыль, тыс. руб. 1759496 1887151 1141467 127655 -745684 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  1333521 1467916 903309 134395 -564607 
Прибыль до 
налогообложения, тыс. руб.  903354 1070040 1510703 166686 440663 

Чистая прибыль, тыс. руб.  991091 993912 1374126 2821 380214 

 
Анализируя таблицу 1, мы видим, что валовая прибыль в 2011 году увеличилась 

на 127655 тыс. руб.(7,2 %) по сравнению с 2010 годом,  и уменьшилась на 745684 
тыс. руб. (40%) в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Возросла прибыль от 
продаж в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 134395 тыс. руб.(10%) и 
уменьшилась в 2012 году по сравнению с 2011 на 56460 тыс. руб. (39%). 

Но наблюдается тенденция роста прибыли до налогообложения (балансовой 
прибыли) и чистой прибыли. В 2011 году балансовая прибыль увеличилась на 
166686 тыс. руб. (18 %),а в 2012 году на 440663 тыс. руб. (41%). Чистая прибыль в 
2011 году увеличилась на 2821 тыс. руб. (0,2%), а в 2012 году на 380214 тыс. руб. 
(38 %). 

Для того чтобы подробно рассмотреть причины изменения прибыли за 
анализируемый период необходимо произвести анализ прибыли от продаж.  

Прибыль от продаж характеризует эффективность основной деятельности 
организации и определяется как разница между валовой прибылью коммерческими 
расходами и управленческими расходами. 

Как видно из представленной таблицы прибыль от продаж возросла  в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом на 134395 тыс. руб.(10%) и уменьшилась в 2012 году по 
сравнению с 2011 на 56460 тыс. руб. (39%). 

Как мы видим прибыль от продаж в 2012 году уменьшилась практически на 
половину. На это изменение прибыли от продаж оказали влияние такие факторы 
как: изменение объема выручки от продаж, изменение цен на реализованную 
продукцию, изменение себестоимости реализованной продукции.  

Прибыль до налогообложения является важным показателем экономического 
состояния компании. Его анализ может много сказать о том, как развивается 
компания, насколько эффективно она управляется, и каковы дальнейшие 
перспективы ее развития. Прибыль до налогообложения определяется как  прибыль 
от продаж за вычетом операционных и внереализационных доходов и расходов. 
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 Как мы видим, в 2011 году балансовая прибыль увеличилась на 166686 тыс. руб. 
(18 %),а в 2012 году на 440663 тыс. руб. (41%). То есть наблюдается постоянный 
рост прибыль до налогообложения, что свидетельствует о постоянном развитии 
предприятия и эффективном управлении. 

Чистая прибыль является конечным показателем результативности предприятия. 
На ОАО «Мордовцемент» чистая прибыль в 2011 году увеличилась на 2821 тыс. 
руб. (0,2%), а в 2012 году на 380214 тыс. руб. (38 %). Мы видим, что в 2012  год 
произошел огромный рост чистой прибыли. Это означает, что предприятие является 
экономически эффективным, постоянно развивается и предприятие имеет 
возможность самофинансирования, удовлетворения материальных и социальных 
потребностей собственника капитала и работников предприятия. 

Такие показатели прибыли доказывают то, что ОАО «Мордовцемент» -  лидер 
среди организаций по продаже цемента,  пользующийся огромной 
востребованностью и доверием со стороны своих многочисленных клиентов. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
Одним из наиболее проблемных вопросов современного бухгалтерского учета 

является оценка инвестиционной недвижимости. Следует отметить, что в настоящее 
время в российской системе нормативного регулирования отсутствует данный 
объект учета, а, следовательно, не представлены и регламентации в отношении 
учета (в первую очередь) оценки указанных активов. Заметим, что доходные 
вложения в материальные ценности не являются аналогом инвестиционной 
недвижимости. Действительно согласно определению, представленному в МСФО, 
инвестиционная недвижимость – это недвижимость (земля, здание, часть здания, 
либо и то, и другое), предназначенная для получения доходов от сдачи в аренду или 
прироста стоимости капитала, или того и другого, но не для: использования в 
производстве, поставке товаров, оказании услуг, административных целей; продажи 
в ходе обычной деятельности. Отсутствие в отечественных бухгалтерских 
стандартах правил оценки инвестиционной недвижимости может приводить к 
разночтениям на практике и как следствие несопоставимости информации в 
финансовой отчетности организаций. Таким образом, очевидной является 
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необходимость разработки российского бухгалтерского стандарта, посвященного 
указанным активам. При этом в качестве основы может использоваться МСФО 
(IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость». 

Обратим внимание также на то, что в настоящее время на сайте Минфина 
представлен проект федерального стандарта «Основные средства» для сектора 
государственного управления. Данный документ, несмотря на название, содержит, в 
том числе правила оценки инвестиционной недвижимости. Полагаем, что указанные 
правила могут быть взяты за основу при разработке бухгалтерского стандарта по 
учету (в том числе оценке) вышеназванных активов субъектов, не относящихся к 
сектору государственного управления. Однако представляется целесообразным 
создание отдельного стандарта, посвященного инвестиционной недвижимости. 
Действительно методики оценки инвестиционной недвижимости и основных 
средств значительно отличаются, следовательно, желательно посвятить данным 
активам два разных стандарта. 

Обратимся к методике оценки инвестиционной недвижимости. В вышеназванном 
проекте стандарта для сектора государственного управления предусматривается 
использование справедливой стоимости для оценки данных активов. Считаем 
целесообразным применение такого вида оценки инвестиционной недвижимости и в 
предлагаемом нами стандарте для субъектов, не относящихся к указанному сектору. 
Как отмечалось нами ранее [3], справедливая стоимость широко используется в 
международных и зарубежных национальных бухгалтерских стандартах. Данный 
вид оценки нацелен на наиболее реалистичное представление учетной и отчетной 
информации. Полагаем, что в настоящее время настало время для применения 
указанного вида оценки и в российском учете (в т.ч. для оценки инвестиционной 
недвижимости). При определении данного вида оценки могут использоваться 
следующие подходы (предусмотренные МСФО (IFRS) 13): 1) рыночный 
(применение текущих рыночных цен); 2) затратный (использование суммы, которая 
потребовалась бы в настоящий момент для замены актива); 3) доходный (основа - 
дисконтированная оценка будущих денежных поступлений). Указанный вид оценки 
предлагаем использовать для определения первоначальной стоимости 
инвестиционной недвижимости, поступившей в случаях иных, чем приобретение в 
обмен на денежные средства или создание своими силами. В последних случаях 
оценкой при признании данных активов должна быть сумма фактических затрат на 
их приобретение или создание. Справедливую стоимость также целесообразно 
использовать для последующей оценки инвестиционной недвижимости (при 
проведении переоценки и определении ее обесценения). Полагаем, что поскольку 
данные активы предназначены для получения доходов от сдачи в аренду или 
прироста стоимости капитала или того и другого, наилучшей моделью их 
последующей оценки является не модель учета по первоначальной стоимости, а 
модель учета по переоцененной стоимости, являющейся их справедливой 
стоимостью. 

При определении остаточной стоимости инвестиционной недвижимости 
предлагаем начислять амортизацию по любым из данных активов (т.е. разрешить 
начисление амортизации по инвестиционной недвижимости, учитываемой по 
справедливой стоимости, запрещенное МСФО 40, МСФО ОС 16 и вышеназванным 
проектом российского стандарта). В качестве примеров методов расчета 
амортизации в предлагаемом нами стандарте можно привести линейный, 
пропорционально объему продукции и метод уменьшаемого остатка. При этом в 
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рамках последнего метода могут использоваться: 1) способ по сумме чисел лет 
срока полезного использования; 2) способ уменьшаемого остатка, предусмотренный 
в настоящее время ПБУ 6/01; 3) какой-либо другой способ. 

В заключение выразим надежду, что предлагаемые нами мероприятия позволят 
повысить достоверность отчетной информации организаций. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА В РОССИИ 
 
В 2014 году ожидается утверждение новых нормативных документов по 

бухгалтерскому учету. Возможно, что это будут первые федеральные стандарты, 
предусмотренные Законом «О бухгалтерском учете». В настоящее время в системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета отсутствуют документы, 
имеющие статус федеральных стандартов. Вступление в силу данных документов 
ознаменует новый этап развития российского учета. Проанализируем, какими могут 
быть состав и содержание указанных федеральных стандартов. Это во многом 
можно представить, исследовав размещенные в настоящее время на сайте Минфина 
проекты бухгалтерских нормативных документов. 

На сегодняшний день на указанном сайте представлены проекты ПБУ «Учет аренды», 
«Учет запасов», «Доходы организации» и «Учет вознаграждений работникам». 
Очевидно, что содержание данных проектов и ляжет в основу новых одноименных 
федеральных стандартов. Вместе с тем, как отмечалось нами ранее [3, 4], некоторые 
регламентации перечисленных проектов целесообразно скорректировать. 
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В состав федеральных стандартов, безусловно, должны входить стандарты, 
посвященные формированию финансовой отчетности. Проекты соответствующих 
документов (за исключением сектора государственного управления) пока не 
представлены на сайте Минфина. Однако судя по проектам федеральных стандартов 
для указанного сектора (далее СГУ), стандарт, регламентирующий составление 
отчетности субъектов, не относящихся к сектору государственного управления 
(далее НСГУ), должен значительно приближать российские правила к 
международным. Возможно, что поскольку в стандарте СГУ названия отчетных 
форм остаются прежними, то и при создании стандарта НСГУ сохранятся старые 
наименования: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Вместе 
тем, как обосновывалось нами ранее [1, 2], представляется целесообразным 
применять для данных форм названия «Отчет о финансовом положении» и «Отчет о 
прибылях и убытках и прочем совокупном финансовом результате». Кроме того 
отметим, что представляется целесообразным рассмотрение в несколько отдаленном 
будущем возможности разрешения организациям самостоятельно разрабатывать 
конкретные формы финансовой отчетности, что будет способствовать повышению 
достоверности отчетной информации. В настоящее же время организации еще не 
готовы к этому. 

Стандарты, посвященные остальным объектам учета, возможно, будут 
утверждены несколько позже вышеперечисленных. 

Отдельно отметим стандарты сектора государственного управления. В настоящее 
время на сайте Минфина размещены проект последовательности разработки данных 
стандартов, а также проекты некоторых из них. Представляется, что указанная 
последовательность частично может быть использована и при создании стандартов 
субъектов, не относящихся к указанному сектору. 

Актуальной также является разработка российских бухгалтерских стандартов для 
малых и средних организаций. В качестве основы для их создания могут быть 
использованы МСФО для таких организаций. Вместе с тем некоторыми 
специалистами отмечалась необходимость упрощения данных международных 
стандартов. Таким образом, далеко не все регламентации указанных МСФО можно 
будет использовать при разработке отечественных аналогов. 

Обратим внимание также на то, что в идеале в российскую систему нормативного 
регулирования бухгалтерского учета целесообразно включить три комплекта 
стандартов: 1) стандарты для крупнейших корпораций; 2) стандарты для крупных 
организаций, но не относящихся к крупнейшим корпорациям; 3) стандарты для 
малых и средних организаций. Действительно с точки зрения рациональности 
указанным категориям организаций требуются различные правила учета. Вместе с 
тем разработка трех перечисленных комплектов стандартов потребует затрат на их 
создание. Кроме того в таком случае могут возникнуть сложности с отнесением 
организаций к конкретной категории. Исходя из сказанного, очевидно, что в 
настоящее время нецелесообразно создавать все три указанных комплекта 
стандартов. Однако в будущем представляется возможным рассмотреть данную 
перспективу. 
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ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА  – РЫНОК ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ, 

ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 
Сегодня интернет – это главный источник абсолютно любой информации. Новые 

направления, новые тенденции, новостные ленты мы чаще смотрим и читаем  в 
Интернете. Примером может служить Википедия (http://ru.wikipedia.org), Яндекс 
или Google, Что касается личной информации – то ничего не сравниться с 
LiveJournal в качестве личного дневника.  Интернет становиться средством работы и 
общения, например в случае проведения on-line конференции, или дискуссии, в том 
числе и с клиентами. 

Развитие интернет - технологий происходит стремительно. Так случилось, 
например, со спам-рассылкой. На смену ей пришли ненавязчивые способы рекламы 
– это технологии создания, раскрутки и продвижения сайтов.  

Потребители желают получать самое новое и свежее. А что же будет с брендами? 
Может ли эта тенденция повысить их притягательность ли нет?  

Тенденция «новизм» на сегодняшний день актуальна как никогда. Весь мир, с 
момента зарождения экономики  создает новые продукты и услуги, даже если эти 
темпы роста не соответствуют ожидаемым результатам. Новые продукты и услуги 
производятся со стремительной скоростью в каждом без исключения сегменте В2С. 
Это способ привлечь внимание и возможность приобрести новый опыт или эмоцию. 
Как с помощью «новизма» превратить пресытившиеся рекламные уловки уже давно 
существующих брендов и реально интересное предложение для потребителей? 

Несколько примеров помогут убедить вас в значимости «новизма». 
Потребители рискуют столкнуться с  нулевым результатом при приобретении 

новых товаров и услуг. 
К примеру, «творческое разрушение» может стать предпосылкой к «новизму». С 

сегодняшними темпами современной жизни  «создание» явно опережает 
«разрушение».  Каждый день создается если не самое технологичное, то самое 
инновационное, если не самое востребованное, то самое совершенное, если не самое 
мощное, то самое красивое, и т.д.  Результаты интеллектуальной деятельности, 
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выраженные в объективной форме обещают своим потребителям новый продукт, 
который будет и выгодным и интересным предложением. Это мировая пропаганда 
инноваций.   

 Такие предложения в Интернете как Instagram даёт возможность участникам 
изменять свои фотоснимки и пересылать их своим близким. Эксперты Forrester 
Research назвали компанию «Instagram» сказкой Интернета, о которой мечтает 
каждая молодая компания. «Они связали между собой простые вещи и получили 
полезнейшую программу редактирования в обмен на фото». В  2013 года состоялась 
презентация нового масштабного обновления Instagram. Кевином Систромом было 
представлено нововведение, которое позволяет снимать пользователям Instagram 
короткие, длительностью 15 секунд, видео, а так же обрабатывать их, выбирая один 
из 13 доступных фильтров. Снятые видео можно сохранять у себя в альбоме. Это 
выводит приложение на новый уровень. Популярность приложения выразилась в 
объявлении администрацией о количестве в 100 миллионов зарегистрированных 
пользователей. [3] 

Другая программа (10 млн. пользователей меньше чем за год)  Draw Something 
предназначена для людей, которые обожают рисовать. Эта программы не только для 
начинающих художников, но и для  развития интеллекта на примерах решения 
логических задач, загадок. 

 С гаджетами такая же история: взять к примеру наручные часы Pebble 21 века, 
собравщие 10 млн. долларов за 37 дней на платформе Kickstarter. Это  
инновационные часы с модулем Bluetooth и дисплеем на базе электронной бумаги. 
Главным отличием Pebble от обычных часов является возможность подключения и 
взаимодействия с iPhone или Android-смартфоном через Bluetooth. В «базовой» 
комплектации Pebble умеют: показывать Caller ID входящих звонков, читать SMS, 
отображать на своем дюймовом экране почту, менять циферблаты, управлять 
музыкой. Все это делает по протоколу Bluetooth 2.0. [4] 

Интересна платформа  Kickstarter, как  проводник инновационных идей. Здесь любой 
пользователь может проверить на актуальность, получить финансирование и претворить 
в жизнь почти любую идею за считанные секунды. Сеть ресторанов быстрого питания  
Taco Bell продала 100 млн. своих новых лепешек с мясом Doritos Logos Tacos за 10 
недель, что стало самым быстрым запуском продукции за всю историю. 

Другой пример. Статус истории в мире online становится для потребителей новым 
впечатлением, и, как следствие, более затратным в материальном плане.  

Постоянное нахождение в сети, кроме накопления опыта, осведомленности, 
станут неиссякаемым источником социального статуса. Новый опыт – это ваш 
новый статус. 

Социальный статус придет только в том случае, если вы всегда в курсе событий и 
являетесь частью всего нового. 

Следующий пример - новые бизнес-модели. Это модель продвижения новой 
продукции,  абсолютно прозрачна и гарантирует потребителю отсутствие риска при 
приобретении нового продукта. 

Такие бизнес-модели как «подпишись и попробуй, прежде чем купить» 
(трайвертайсинг), «стань новым владельцем», или «перепродажа» (re-trade) - 
представляют потребителям возможность получать новые товары и услуги по более 
низкой цене и с меньшим количеством обязательств. Тенденция «стать новым 
владельцем» предлагает новые возможности по прокату и обмену абсолютно 
любого товара (начиная от машин вплоть до одежды и электротехники). Благодаря 
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тенденции перепродаж  потребители, которые уже приобрели какой-либо товар,  
могут снова на нем заработать.  

И о негативе. Не все то, что выкладывается в интернет с благими намерениями, приносит 
экономический эффект.  В 2011 году  компания «Юнилюкс» была признана лучшей 
инновационной компанией Казахстана.  Опыт компании показал, что внедрение и 
коммерциализация инноваций сложный процесс, и получение экономического эффекта 
неразрывно связано  со множеством факторов, в том числе и отрицательных. В 2007 г. 
компанией был получен Евразийский патент на изобретение № 008694 
«Сенетоэлектрическая антенна». Рынок реализации данной продукции в Казахстане 
ограничен, компания пыталась выйти на международный рынок с этой технологией. В 
результате, попытка выйти на рынки Юго-Восточной Азии закончилась похищением 
южнокорейскими предпринимателями  технологии изготовления и ядра идеи.[1] 

И, наконец,  что к «новизму» не относится. «Новизм» - это не простое  в 
общепризнанном смысле слово. По всему миру произошло вытеснение «новой и 
улучшенной» продукции прошлого года по-настоящему инновационной и 
креативной продукцией  нынешнего дня.  

Это вовсе не означает, что все внимание потребителей будет притянуто только ко 
всему новому и свежему. Бренды, имеющие именитое происхождение, давнюю 
историю, оказавшие огромное влияние на нашу жизнь, и соответствующая  им 
продукция, качество которой не подвергается сомнению, будут цениться во всем 
мире. Поэтому  новое не всегда вытесняет старое. 

В результате проведенного анализа, тенденция «Новизм» – это единство 
креативных разрушений, гиперконкуренция, глобализм,  празднование инноваций. 
У бренда также  есть свои поклонники и враги, он постоянно присутствует в 
информационном пространстве и одним фактом своего существования влияет на 
серьёзные бизнес процессы в собственной нише. 

В конечном итоге, все сводится к захвату и удержанию заинтересованности 
потребителя. Поскольку заинтересованность потребителей  вещь быстро 
проходящая, ее вознаграждение может стать весьма выгодным предприятием.  

Что же делать тем компаниям, которые еще не обладают достаточными ресурсами 
для создания технически продвинутых решений, но хотят иметь современный сайт?  
Развитие блогосферы и блог-платформ дало возможность для создания не только 
online дневников, но и полноценных сайтов. Большинство платформ абсолютно 
бесплатны.  Технические же инновации пока доступны не всем из-за высокой цены 
их реализации. Модный бизнес, сконцентрированный на всем инновационном, 
стремительно движущемся и передовом, безусловно, должен максимально полно 
использовать технические возможности, предоставляемые Интернетом. Однако 
дизайн,  актуальность, соответствие текущим тенденциям, остаются для модной 
индустрии на первом месте. И если при разработке сайта встает проблема выбора 
между технической стороной и дизайном, то решать его следует в пользу дизайна. 

 
Список использованной литературы: 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 

 
В настоящее время в мировой практике наблюдается множество вариантов 

государственного регулирования финансового рынка, каждый из который 
представляет из себя комбинацию функций государственных органов и 
саморегулируемых организаций. Необходимо отметить, что идеальной модели 
государственного регулирования финансового рынка не существует. Более того, 
некоторые страны, например, Великобритания, Франция, Бельгия и пр. 
отказываются от действующих моделей регулирования в пользу иных, более 
эффективных в текущих условиях. Особенно процессы смены моделей 
государственного регулирования финансового рынка наблюдались в посткризисный 
период, когда произошла смена действующей на протяжении нескольких 
десятилетий парадигма невмешательства в экономику со стороны государства.  

Несмотря на многообразие вариантов государственного регулирования 
национального финансового рынка мы можем сгруппировать их по двум признакам 
– степень участия государства и степень централизации органов регулирования. В 
соответствии с данными критериями можно выделить следующие модели 
государственного регулирования национального финансового рынка:  

В зависимости от степени участия государства:  
1) Административное регулирование  - регулирование финансового рынка 

государственными органами (Центральным Банком, либо специально выделенной 
службой, либо и тем и другим органом одновременно), при этом лишь небольшая 
часть полномочий по надзору, контролю, установлению правил проведения 
операций передается объединениям профессиональным участников рынка - 
саморегулирующим (СРО) организациям. Модель административного 
регулирования национального финансового рынка действует во Франции. 

2) Коллегиальное регулирование - подразумевает передачу максимально 
возможного объема полномочий саморегулируемым организациям. При этом 
государство сохраняет за собой основные контрольные функции и возможность в 
любой момент вмешаться в процесс саморегулирования. Модель коллегиального 
регулирования национального финансового рынка  действует в Великобритании.  

В зависимости от степени централизации органов регулирования:  
1) Модель Twin Peaks («Две вершины»), предполагающая наличие двух органов 

регулирования, тесно взаимодействующих друг с другом. Модель Twin Peaks  
распространена в таких странах, как Бельгия, Великобритания, Нидерланды.   

2) Мегарегулирование - кросс-секторальная модель регулирования и надзора в 
финансовом секторе, основанная на полной или частичной интеграции надзорных 
полномочий в одном ведомстве. Модель мегарегулирования действовала в 
Великобритании до 2011 года и внедрена в России в 2013 году.  

Конкретная структура государственных органов, регулирующих рынков, а также 
степень централизации регулирования и соотношение государственного 
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регулирования  и саморегулирования зависят от модели национального финансового 
рынка.  

Охарактеризуем представленные модели государственного регулирования 
национального финансового рынка.  

Административное регулирование. 
Ключевое место в представленной выше классификации моделей 

государственного регулирования национальных финансовых рынков занимает 
административное регулирование. Данная модель предполагает, что регулирование 
финансового рынка является преимущественной функцией государственных 
органов. Лишь небольшая часть полномочий по надзору, контролю, установлению 
правил государство передает объединениям профессиональных участников рынка, 
саморегулируемым организациям.  

Коллегиальное регулирование.  
При определенных обстоятельствах административное регулирование 

национального финансового рынка не является экономически оправданным и 
представляет угрозу его структуре. В подобных случаях перспективной для 
финансовых рынков является модель «пропорционального регулирования и 
надзора», которая в авторской классификации получила название коллегиальное 
регулирование. Данная модель предполагает задействование механизмов 
саморегулирования для секторов, в которых введение прямого надзора по тем или 
иным причинам нецелесообразно.  

При регулировании национального финансового рынка на основе коллегиальной 
модели надзорный орган осуществляет прямой надзор за крупными финансовыми 
организациями, поскольку их относительно немного и здесь концентрируются 
системные риски (1). Соответственно, средние и мелкие финансовые организации 
подведомственны СРО, которым делегируется обязанность по контролю за 
соблюдением участниками рынка требований закона и подзаконного регулирования, 
а также внутренних дополнительных стандартов самой СРО.  

Модель Twin Peaks (две вершины), как следует из названия, предполагает 
наличие двух государственных органов регулирования, которые тесно 
взаимодействуют друг с другом. При этом специализация регуляторов может 
проходить по следующим двум направлениям – либо вид надзора, либо системная 
значимость поднадзорных институтов.  

В соответствии с первым критерием (вид надзора) модель Twin Peaks может быть 
реализована следующим образом. Один регулятор отвечает за пруденциальный 
надзор за всеми финансовыми организациями, а другой — за надзор за рыночным 
поведением, который обеспечивает защиту прав инвесторов и потребителей 
финансовых услуг. 

В зависимости от системной значимости поднадзорных институтов модель Twin 
Peaks включает два органа регулирования, один из  которых берет на себя 
регулирование и надзор за крупными компаниями и банками, второй – за 
небольшими финансовыми компании. Именно этот вариант модели Twin Peaks был 
предложен в 2012 году экспертами одной из крупнейших российских 
саморегулируемых организаций - Национальной ассоциации участников фондового 
рынка (2).    

Мегарегулирование.  
В предложенной авторской классификации моделей регулирования 

национального финансового рынка модель мегарегулирования представляет из себя 
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кросс-секторальную модель регулирования и надзора в финансовом секторе, 
основанную на полной или частичной интеграции надзорных полномочий в одном 
ведомстве (на базе Центрального Банка или иного органа) 

Под термином «мегарегулирование» мы предлагаем понимать модель 
регулирования национального финансового рынка, предполагающую 
централизацию органов государственного регулирования, надзора и контроля в 
одном государственном ведомстве.  

Соответственно, в качестве мегарегулятора выступает специально созданный 
государственный орган, в специальной организационно-правовой форме 
(организация публичного права и т.п.), который сочетает функции регулирования 
(правоустановления) и надзора (правоприменения) на финансовом рынке. При этом 
мегарегулятор, как правило, является независимым неправительственным органом и 
финансируется исключительно или главным образом из внебюджетных источников. 
Этот орган является коллегиальным, он подотчетен, но не подчинен органам 
исполнительной власти (как правило, правительству или министерству финансов, 
иногда – президенту или парламенту), что исключает возможность вмешательства с 
их стороны в деятельность мегарегулятора. Наконец, мегарегулятор не обладает 
правом законодательной инициативы. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Как известно, в обеспечении целевой направленности планирования предприятия 

большую роль играет разработка стратегических направлений деятельности. В 
условиях сложившегося мирового экономического кризиса, как одно из средств 
выхода из него является усиление роли стратегического планирования, т. е. более 
тщательной  и серьезной проработки деятельности предприятия на перспективу, а 
также использования системного подхода к стратегическому планированию.  

По определению, стратегическое планирование - это одна из функций 
управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей 
их достижения.  

Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих 
решений, функционирования организации, мотивации и контроля. Не используя 
преимущества стратегического планирования, организации в целом и отдельные 
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члены будут лишены четкого способа оценки цели и направления работы 
корпоративного предприятия. Стратегическое планирование представлено как 
самый современный метод стратегического управления и самый 
высокоинтеллектуальный и дорогой элемент управления вообще. 

Процесс стратегического планирования состоит из трех этапов: анализа 
сегодняшней деятельности, выработки модели деятельности на завтра и разработки 
программы развития.  

Непосредственно к планированию относят два последних этапа, но первый 
необходим  для разработки третьего. "Деятельность сегодня" и "деятельность 
завтра" должны описываться по одному принципу, иначе сложно выработать 
программу перехода. Одно из главных отличий стратегического планирования от 
просто стратегии - изначальная формализация. 

В основу первого этапа был положен  качественный анализ деятельности, по 
результатам которого формируется список приоритетов развития и объектов 
реформирования, разрабатываются операции по нейтрализации слабых сторон 
компании и усилению ее преимуществ, и результаты количественных методов 
исследования (например, финансовой аналитики). Кроме того, отдельно 
рассматриваются все выделенные элементы деятельности (продукция, услуги, 
функции, управление и ресурсы), которые в свою очередь тоже детализируются. 

Как известно, ключевой вопрос касается продукции и услуг, с которыми 
предприятие выходит на рынок. Для этого проводится   маркетинговое   
исследование  и  мониторинг внешней среды. На этом же этапе вмешивается 
субъективный фактор. Таким образом, вырабатывается философия стратегии 
предприятия, которая может повлиять на отказ от выпуска некоторых видов 
продукции или, наоборот, на решение организовать производство совершенно 
новой продукции. 

Второй этап стратегического планирования заключается в разработке перечня 
производственных функций и логистики для обеспечения выпуска намеченной 
продукции; разработке системы управления; расчете человеческих, финансовых и 
информационных ресурсов. Затем производится согласование всех компонентов 
модели. 

Когда сформирована модель будущей деятельности (третий этап), необходимо 
разработать программу развития. Основные ее элементы - продуктовая программа, 
программа реструктуризации деятельности, программа реструктуризации 
управления, программа перераспределения и привлечения ресурсов. 

Таким образом, выработка стратегии входит в стратегическое планирование, 
завершая его первый этап, - это качественные формулировки целей и философии 
компании, а также правил, процедур, концепций и моделей, с помощью которых эти 
цели будут достигнуты. В то же время стратегия не содержит количественных 
целевых показателей (второй этап) и планирования их реализации (третий этап). Из 
этого следует, что предприятия, использующие одну и ту же стратегию, могут 
реализовывать разные планы в зависимости от результатов анализа "деятельности 
сегодня". 

Осуществление стратегических направлений деятельности предусмотрено всей 
системой планов. Стратегия - это стержень, который пронизывает, связывает все 
виды планов. 

В методологии стратегического планирования в настоящее время использован 
механизм разработки многовариантных стратегий, стратегическому анализу 
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придается все более дивергентный, расширяющийся характер в стремлении учесть 
факторы неопределенности и различия между возможными путями будущего 
развития при постоянном появлении стратегических неожиданностей, 
потенциальное происхождение которых объясняется не столько внутренней логикой 
развития предприятия, сколько продолжающимся системным кризисом экономики. 

Концепция стратегического планирования деятельности предприятия основана на 
ситуационном подходе к исследованию различных сценариев развития событий, что 
обеспечило благоприятные возможности для формирования стратегии его 
поведения на рынке. Плановая деятельность на предприятии призвана обеспечить 
соответствие аналитических возможностей принятой системы планирования 
требованиям времени и способность решения самых разнообразных задач 
управления в условиях стратегических неожиданностей в поведении внешней 
среды. 

Быстро меняющимися условиями поведения внешней среды предположена 
необходимость менее формальных методов организации плановой деятельности. 
Скорость продвижения информации по ступеням управленческой иерархии должна 
не только соответствовать скорости происходящих изменений, но и еще опережать 
их за счет предвидения ситуационного развития событий. 

Поэтому руководитель должен хорошо разбираться в процедурах перспективного 
планирования, а методология стратегического планирования должна стать его 
философией управления предприятием. Собственно процесс планирования 
становится необходимым атрибутом деятельности любого управляющего, а не 
только плановика, самостоятельно определяющего конкретные приемы и методы 
ведения плановой работы в рамках решаемых задач, вытекающие из общей 
идеологии стратегического планирования на предприятии. 

Важнейшей функцией профессиональных плановиков становится разработка 
финансовой модели деятельности предприятия, на основе использования которой 
плановыми подразделениями могут предлагаться опорные варианты деятельности. 
Однако, такие предложения отнюдь не являются окончательными для принятия той 
или иной стратегии и не предназначены для утверждения высшим руководством 
предприятия, а служат только лишь отправной точкой для проведения 
руководителями различного уровня аналитических расчетов, нацеленных на 
решение самых разнообразных задач управления и на выявление возможностей их 
реализации при различном развитии событий. 

План в данном случае выступает в качестве механизма адаптации к быстро 
меняющимся условиям, являясь при этом всего лишь предварительным документом, 
но никак не окончательным продуктом процесса планирования.  

Одним из важнейших требований, предъявляемых к системе стратегического 
планирования, является возможность управления проблемами в реальном масштабе 
времени, позволяющая реагировать на неожиданные изменения, которые происходят 
слишком быстро, чтобы быть учтенными при периодических пересмотрах 
стратегической ситуации.  

При этом горизонт стратегического планирования не может быть определен и 
установлен для всех возможных случаев принимаемых решений в виде какого-то 
фиксированного интервала - месяца, квартала, года и т. д. В связи с этим 
методология построения процедур стратегического планирования и технология их 
выполнения должны обеспечить возможность гибкого подхода к выбору наиболее 
целесообразных интервалов упреждения, которые определяются прежде всего, 
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целевым назначением процедур расчетов и наличием достоверной исходной 
информации, позволяющей проводить экономическую оценку возможных 
альтернатив на различные периоды времени. 

Такая система построения процедур стратегического планирования базируется на 
основе сценарного подхода. Выбор стратегии предполагает, во-первых, 
необходимость разработки возможных альтернатив, а во-вторых, их оценку. 
Разработка стратегии осуществляется на основе использования стратегической 
информации, допущений и прогнозов. Оценка же является кульминационным 
моментом выбора стратегий, когда предлагаемые альтернативы тщательно 
анализируются и сравниваются по степени пригодности для достижения 
поставленных целей организации при проведении окончательного выбора. 

Концептуальная модель построения процедур стратегического планирования, 
сводится к следующему. На первом этапе определяется миссия  предприятия, цели 
ее функционирования и общие направления развития. На втором этапе 
анализируется влияние внешних неконтролируемых факторов и условий поведения 
внешней среды на реализацию намеченных целей и выявляется соответствие 
внутренних ресурсов и возможностей предприятия задачам достижения 
поставленных целей с учетом выявленных тенденций в поведении внешнего 
окружения. При этом центральное место в исследовании внешней среды занимает 
анализ рынка. 

С анализом рынка неразрывно связана оценка внутренних возможностей 
предприятия. Тщательно проведенная их оценка необходима для обеспечения 
соответствия экономических возможностей предприятия быстро меняющимся 
условиям внешней среды и внесения реалистичности в процедуры стратегического 
планирования. Она должна подтвердить возможность и целесообразность принятия 
той или иной стратегии деятельности предприятия при различных изменениях в 
поведении внешнего окружения. 

На третьем этапе полученные результаты проведенной аналитической работы, 
носящей диагностический характер, используются для формирования и принятия 
стратегии поведения предприятия. Процедура формирования стратегии и выбора 
альтернатив предполагает оценку существующей стратегии, непосредственно 
формулирование стратегии, планирование риска и выбор стратегических 
альтернатив. Здесь же должны быть предусмотрены запасные варианты действий в 
соответствии с принципами ситуационного планирования. 

На предприятиях необходимо создавать интегрированные системы, 
обеспечивающие решение управленческих задач на основе принципов системного 
подхода, автономного функционирования отдельных систем, различной степени 
детализации проводимых расчетов, гибкости с возможностями наращивания состава 
решаемых задач.  

При этом отправным моментом должна явиться взаимозависимость планирования 
и других функций и видов деятельности предприятия и необходимости ее учета при 
создании системы стратегического планирования. В интегрированной системе 
предприятие рассматривается как единый организм, состоящий из различных 
взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем, функционирующих совместно в 
целях выдачи своевременной и достоверной информации, необходимой для 
принятия решений. Объединение подсистем обеспечивает интеграцию всей 
совокупности выполняемых функций. 

 Н.Ю. Жаркова,  2014 
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АУТСОРСИНГ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В условиях дефицита финансовых ресурсов медицинские организации 
вынуждены искать и применять новые способы ведения хозяйственной 
деятельности, обеспечивающие эффективное использование всех видов ресурсов.  В 
качестве возможного варианта  можно рассматривать не так давно появившуюся в 
практике российского здравоохранения организационно-управленческую 
технологию взаимодействия медицинских организаций со сторонними 
организациями, основанную на принципах аутсорсинга (outsourcing). 

Понятие аутсорсинга  (от англ. outsourcing: внешний источник) появилось в 
начале 80-х годов ХХ века и означало передачу второстепенных функций 
организации внешним исполнителям – специалистам в данной сфере (аутсорсерам). 

Аутсорсинг (outsourcing) - это передача организацией неключевых, непрофильных 
функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в 
соответствующей области. В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих 
разовый характер, на аутсорсинг обычно передаются  функции по 
профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем 
и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года).   

Таким образом, применяя технологию аутсорсинга, у  медицинских организаций 
появляется возможность сконцентрировать усилия на основной деятельности и 
получить более качественный уровень обеспечения этой деятельности без 
увеличения расходов. 

Понятие «аутсорсинг» в российском законодательстве отсутствует, однако, 
можно применять ст. 421 Гражданского кодекса РФ, согласно которой граждане и 
юридические лица свободны в заключение договора. Договоры на передачу части 
функций сторонней организации в большинстве случаев являются классическим 
подрядом (гл. 37 ГК РФ) или договором возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ) 
в зависимости от того, что именно - работы или услуги - являются предметом 
договора. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (ст. 779 
ГК РФ). 

Распространенными видами  аутсорсинга в  медицинской организации являются: 
техническое обслуживание медтехники, пользование централизованными 
автобазами, бухучет в централизованных бухгалтериях, услуги в области 
информационных технологий, стирка белья в специализированных прачечных, 
уборка помещений (медицинский клининг),  приготовление пищи для стационара 
(кейтеринг), услуги клинических лабораторий, охранные услуги. 
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Источником финансирования расходов при передаче  указанных функций на 
аутсорсинг – бюджетные средства, средства целевых программ, а также средства, 
полученные от приносящей доход деятельности. 

Вопрос передавать или не отдавать определенную функцию на аутсорсинг 
организация решает самостоятельно, исходя из своих целей и имеющихся ресурсов. 
Целесообразность использования технологии аутсорсинга строится на основе 
проведения экономической оценки, которая состоит в сравнение рыночной 
стоимости передаваемых услуг и бюджетных расходов на их оказание  
медицинскими организациями. Экономическая оценка эффективности аутсорсинга 
включает оценку уровня расходов на осуществление выполнения рассматриваемой 
функции собственными силами. При этом важно учитывать реальный уровень 
затрат и только те затраты, экономия которых может быть получена.  

Несмотря на то, что ни гражданское, ни трудовое российское законодательство не 
дают правового определения понятия аутсорсинга, в медицинских организациях 
аутсорсинг фактически применяется. При этом сторонним организациям на 
основании гражданско-правовых договоров о возмездном оказании услуг, как 
правило, передаются хозяйственные функции ЛПУ, например, по организации 
питания пациентов (кейтеринг), по техническому и коммунальному обслуживанию.  

Однако, следует отметить, что практика перевода государственных ЛПУ на 
кейтеринг (организация питания) не слишком обширна. Так,  в  2013 году услугами 
кейтеринговой компании стали пользоваться три ЛПУ Самарской области – 
Самарская психиатрическая больница, Областная клиническая офтальмологическая 
больница им. Т.И. Ерошевского и Самарский областной клинический 
кардиодиспансер. В этом же году на   кейтеринг перешли  три ЛПУ Москвы: 
Городская онкологическая больница №62, Офтальмологическая клиническая 
больница и Клиническая больница №15 им. О.М. Филатова.  

В 2013 году клиническая больница №15 им. О.М. Филатова заключила контракт  с 
компанией  на три месяца. Больница определяла суточную стоимость питания на 
одного пациента и направляла запрос в Департамент здравоохранения. Департамент 
организовывал госаукцион. За суточное питание одного пациента больница платила 
180 рублей. Эта  не дешевле, чем, если бы  больница готовила сама. Но больница 
значительно экономила на издержках: зарплатах поваров, свете, газе и т. д.  

В  частных клиниках ситуация обратная в основном  питание организовывается на 
аутсорсинге, поскольку в частных клиниках нет таких жестких требований к 
диетическому питанию, как в государственных клиниках.  

Аутсорсинг, как любая организационно-управленческая технология, имеет свои 
преимущества и недостатки. Основными преимуществами аутсорсинга является 
возможность решения вопроса, связанного с низкой укомплектованностью 
низкооплачиваемых должностей (дворники, санитарки, прачки и т.д.), например, 
при клининге; экономия времени и затрат на обучение персонала и создание 
инфраструктуры при необходимости освоения непрофильных функций; более 
высокое качество передаваемых функций (услуг), обеспечиваемое узкой 
специализацией и тем, что аутсорсинговая компания обладает опытом выполнения 
соответствующих функций (владеет передовыми технологиями в своей области); 
перераспределение финансовых средств, обеспечивающее более эффективное 
использование имеющихся ресурсов; минимизация  рисков, в том числе и 
финансовых (например, связанных с ростом цен на продукты питания), которые 
несет фирма-аутсорсер;  решается проблема неудовлетворенности исполнителями 
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(сменить поставщика услуг проще, чем сменить штатный персонал); более высокая 
ответственность аутсорсера перед медицинским учреждением (гражданско-
правовая, финансовая) по сравнению с ответственностью сотрудников собственного 
учреждения, ограниченная обычно дисциплинарной в рамках трудового 
законодательства; концентрация на основных видах деятельности и.т.д. 

Однако, следует отметить, что наряду с преимуществами применения 
аутсорсинга, существуют и его недостатки. Это, прежде всего, зависимость от 
внешнего исполнителя, то есть сложность возврата функции, в случае 
необходимости, обратно к медицинской организации. Например, медицинские 
учреждения часто попадают в зависимость от фирмы-производителя программного 
продукта, при необходимости модификации автоматизированной системы, 
внедрении сопряженных программ и т.д. Отсутствие на рынке конкурирующих 
компаний по обслуживанию  медицинских организаций вследствие неразвитости 
рынка аутсорсинговых услуг. Существует опасность неисполнения контракта, 
например, из-за фиксированности цены контракта по обеспечению стационара 
питанием, и невозможности его исполнить со стороны аутсорсера из-за роста цен на 
продукты питания и т.д.,  присутствует  вероятность ненадлежащего качества 
услуги со стороны аутсорсера (особенно в ситуации ценового демпинга в 
конкурентной борьбе за контракт). 

Таким образом, можно сделать вывод аутсорсинг как  способ рационального 
использования ресурсов медицинской организации имеет как достоинства, так и 
недостатки.  Передача неосновных (второстепенных) функций на  аутсорсинг  
может являться выгодной для медицинской организации формой реализации 
определенных функций, но прежде нужны четкие экономические расчеты. 

© Т.Н.Жилина, 2014 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В функционировании банковской системы России имеются проблемы. За 20 

лет банковский сектор прошел большой путь развития. Однако с момента 
зарождения в конце 80-х годов XX века и до настоящего времени развитие шло в 
большой степени по экстенсивной модели развития. Это означает, что банки в 
своей деятельности ориентировались на краткосрочные результаты. Эта 
ориентация также обуславливает высокую концентрацию рисков и агрессивную 
коммерческую политику. Агрессивная политика некоторых банков оказала 
негативное влияние на их устойчивость, что в свою очередь очень сильно 
проявилось в условиях экономического кризиса и потребовало принятия 
правительством РФ и Банком России экстренных мер по обеспечению системной 
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стабильности банковского сектора, которые позволили преодолеть кризис и 
сохранить доверие населения и фирм к банковской системе. Именно 
недостаточная развитость банковской системы послужила одним из каналов 
воздействия мирового кризиса на экономику России. Банки оказались слабым 
местом российской экономической системы и были неспособны в полной мере 
финансировать развивающуюся экономику страны 

В настоящее время одной из основных проблем развития банковской системы 
России является неравномерность размещения кредитных организаций по 
федеральным округам. Данные официального сайта Банка России по состоянию на 
28 января 2014 года свидетельствуют о том, что в стране всего 923 кредитных 
организаций. Значительная часть денежных средств регионов концентрируется в 
крупных московских банках через их филиальную сеть. Это отрицательным образом 
сказывается на развитии реального сектора экономики в подавляющем большинстве 
регионов страны.  

Другой основной проблемой является недостаточность ресурсной базы 
большинства российских банков. Размер собственного капитала является главной 
характеристикой любого банка, фундаментом, который определяет возможности 
привлечения и размещения ресурсов, т.е. объем операций по всем основным видам 
деятельности банка. Согласно данным официального сайта Банка России по 
состоянию на 28 января 2014 года у 505 из 923 кредитных организаций (54,7 % от 
общего количества) зарегистрированный уставный капитал меньше 500 млн. рублей. 
В слабости капитальной базы заключается основная причина невозможности 
активного и конструктивного влияния большинства российских банков на развитие 
реального сектора экономики, ускорение темпов экономического развития и 
решение многих социальных проблем. 

Большинство коммерческих банков не в состоянии за счет собственных ресурсов 
и средств вкладчиков, депозитов юридических лиц, межбанковских кредитов 
обеспечить кредитование реального сектора экономики и, прежде всего, 
предприятий с длительным сроком кругооборота средств. Поэтому необходимо 
увеличение количества государственных банков за пределами Москвы и 
Московской области.  

Государственные банки имеют больший доступ, чем частные, к средствам 
бюджетов всех уровней, пользуются большим доверием населения и поэтому имеют 
преимущество перед частными при аккумулировании сбережений физических лиц. 
Государству при увеличении количества госбанков будет легче осуществлять 
регулирование денежного обращения, контролировать совокупную денежную 
массу. Вероятность возникновения большой инфляции и связанных с ней 
негативных последствий для экономики уменьшится.  

Всё это будет способствовать развитию реального сектора экономики страны и 
увеличению производства отечественной конкурентоспособной продукции. 

В современной рыночной экономике банковская система играет огромную роль. 
Её деятельность связана с процессом воспроизводства. Банки - элементы банковской 
системы, опосредуют связи между субъектами экономики, и любое изменение в 
банковской системе тем или иным образом будет затрагивать всю экономику. Из 
этого следует, что надежная банковская система является важным условием 
эффективного функционирования всей рыночной экономики. 

Следует отметить, что количество коммерческих банков в последние годы 
постоянно уменьшается. 
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Рисунок 1 – Количество действующих кредитных организаций 
 за период 2011-2014гг. 

 
 
Как видно из Рисунка 1, количество коммерческих банков за последние пять лет 

сократилось. На начало 2011 года приходилось 1012 банков. На 01.01.2014 года 
насчитывается 923 банка, т.е. за прошедшие годы количество банков уменьшилось 
на 89.  

Отсюда вытекает важность разработки и претворения в жизнь программы 
всестороннего развития банковской системы. Центробанком и Минфином 
подготовлен документ о стратегии развития банковского сектора РФ на период до 
2015 года. Согласно этому документу, главной целью развития банковского сектора 
в России является активное участие в модернизации экономики на основе 
существенного повышения уровня и качества банковских услуг, которые 
предоставляются организациям и населению. Кроме этого банковскому сектору 
необходима системная устойчивость. Достижение этих целей является 
необходимым условием для развития российской экономики и повышения ее 
конкурентоспособности на международной арене. Следует отметить, что в 
настоящее время уже создаются условия для дальнейшего увеличения вклада 
кредитных организаций в повышение эффективности и конкурентоспособности 
российской экономики. Одновременно стала очевидной необходимость более 
решительного перехода к модели развития банковского сектора, которая 
характеризуется ориентацией на долгосрочную эффективность и приоритетом 
качественных показателей деятельности, т.е. переход к интенсивной модели. Такая 
модель в полной мере отвечает долгосрочным приоритетам развития экономики 
России. 

Согласно стратегии, российская банковская система должна соответствовать 
международным стандартам по всем основным аспектам, таким как регулирование и 
надзор, рыночная дисциплина и транспарентность, качество управления и 
организация деятельности. Ожидаемые результаты базируются на Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года и учитывают совершенствование банковского сектора. 

С 1 января российские банки живут по новому регулированию - оно перешло на 
стандарты Базеля 3. Вместо одного норматива достаточности капитала Н1, который 
раньше составлял 10%, теперь появились три - Н1.1 (5%), Н1.2 (5,5% в течение 2014 
года и с января 2015 года 6%) и старый, общий норматив достаточности капитала 
Н1.0, он так и остался 10%. 
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Новые требования к капиталу банков вводятся в связи с принятием принципов 
«Базеля-3». Их введение долгое время обсуждалось в экспертном сообществе, и в итоге 
ЦБ решил сделать требования обязательными с 1 января 2014 года. Главное, на что 
рассчитывает регулятор с введением новых принципов, — повышение качества 
управления рисками в банковской сфере и устойчивость финансовой системы. 

Изменения есть и в самом определении достаточности капитала - числитель дроби 
при ее расчете считается теперь по-иному. Новшества касаются учета 
субординированных инструментов в капитале - кредитов и депозитов. Для того 
чтобы войти в капитал банка, они должны соответствовать одному существенному 
условию - если у банка возникают проблемы, они должны быть в обязательном 
порядке либо списаны, либо сконвертированы в обыкновенные акции. То есть они 
должны обладать тем же свойством, которым обладают акции - абсорбировать 
убытки банка. В противном случае эти инструменты капиталом не являются. 

Базовая идея нового регулирования – сделать банковский бизнес более затратным 
с точки зрения капитала, стимулировать акционеров более ответственно подходить 
к принимаемым рискам. 

Выполнить новые требования системообразующим и крупным банкам будет 
значительно легче, чем небольшим кредитным учреждениям. 

Дело в том, что банкам, которым ЦБ доверяет, регулятор в соответствии с 
требованиями «Базеля-3» дает возможность либо внедрить более продвинутые 
подходы к оценке кредитного риска (так называемый IRB-подход, который 
базируется на внутренних оценках банком своих заемщиков), либо основываться на 
мнении рейтинговых агентств о заемщиках банка. 

Выгоды для банков новый подход оценки кредитных рисков сулит ощутимые. По 
оценкам экспертов, например, Газпромбанку, который основывается на рейтингах 
внешних агентств при оценке заемщиков, удастся сэкономить до 2% капитала. 

IRB-подход даст еще более существенную экономию. Как рассказал на 
банковской конференции в Сочи зампред ЦБ Михаил Сухов, крупнейшие банки 
смогут сэкономить до 20% капитала при применении индивидуальных оценок 
кредитного риска. 

Введение «Базеля» — это, прежде всего удар для тех банков, в которых не очень 
прозрачный портфель, риск-менеджмент вызывает сомнения у регулятора или 
заемщики не отрейтингованы внешними агентствами. В этом случае объективно 
должно быть более жесткое регулирование, и их уход ничего не изменит. 

Впрочем, уход таких банков даст оздоравливающий эффект для всего сектора. 
Из всего вышесказанного следует, что банкам необходимо в своей работе 

ориентироваться не только на краткосрочные результаты, то есть короткие активы и 
пассивы но и особое внимание уделить долгосрочным активам и пассивам которые в 
свою очередь позволят банкам быть более устойчивыми и конкурентоспособными. 
Так же банкам необходимо смело переходить на новые подходы оценки капитала 
тем самым сэкономив капитал и увеличив его эффективность. 

 
Список используемой литературы: 

1. Официальный сайт Центрального Банка РФ (www.cbr.ru) 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Финансовая устойчивость является основным критерием надежности организации 

как коммерческого партнера. Оценка финансовой устойчивости организации 
является объектом исследования многих ученых-экономистов. Значительный вклад 
в развитие теории и практики расчета показателей финансовой устойчивости 
коммерческой организации внесли: В.В. Ковалев, Н.П. Любушин, Г.В. Савицкая, 
А.Д. Шеремет и др. [1,2]. Следует отметить, что единого общепризнанного 
алгоритма определения степени финансовой устойчивости нет. Этим объясняется 
актуальность выбранного научного исследования. 

Под финансовой устойчивостью понимается состояние финансовых ресурсов, их 
распределение и использование, которое обеспечивает развитие организации на 
основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. Таким образом, данное 
понятие тесно связано с общей финансовой структурой предприятия, а так же 
степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Следует отметить, что 
каждый источник средств имеет свою стоимость, но если выплата дивидендов за 
пользование собственным капиталом не является обязательной, то оплата процентов 
за использование заемного капитала необходима. Именно поэтому становится 
важным учет источников средств предприятия при анализе его финансовой 
устойчивости, выработке правильной финансовой стратегии, что позволит повысить 
эффективность деятельности [3]. 

Для характеристики финансовой устойчивости применяют абсолютные и 
относительные показатели. В качестве абсолютных показателей оценки финансовой 
устойчивости предприятия применяют три показателя, демонстрирующие 
обеспеченность запасов источниками их формирования: наличие собственных 
оборотных средств, наличие собственных и долгосрочных источников формирования 
запасов, общая величина основных источников формирования запасов. 

Помимо анализа абсолютных показателей финансовой устойчивости различают 
систему относительных коэффициентов. Следует отметить, что в литературе нет 
общего подхода к определению показателей, входящих в данную систему. На наш 
взгляд, необходимо составить единую систему показателей, характеризующих 
финансовую устойчивость коммерческой организации [4]. Данная система должна 
включать пять групп показателей: показатели структуры источников средств; 
показатели, характеризующие состояние оборотных средств; показатели, 
характеризующие состояние основных средств; показатели, характеризующие 
производственный потенциал предприятия; показатели, связанные с обслуживанием 
внешних источников.  
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Первая группа показателей характеризует финансовую независимость 
предприятия от внешних заемных средств. В данную группу входят: 

1. коэффициент автономии (коэффициент независимости, коэффициент 
концентрации собственного капитала);   

2. коэффициент финансовой зависимости (коэффициент концентрации 
привлеченных средств);  

3. коэффициент соотношения заемных и собственных источников средств (плечо 
финансового рычага, коэффициент финансового риска, коэффициент капитализации); 

4. коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;  
5. коэффициент финансовой независимости капитализированных источников;  
6. коэффициент структуры привлеченных средств;  
7. коэффициент структуры заемных средств. 
Во вторую группу показателей, характеризующих состояние оборотных средств, 

входят:  
1. коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами;  
2. коэффициент маневренности собственных средств;  
3. коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными 

средствами. 
Третья группа показателей, характеризующих состояние основных средств, 

включает:  
1. коэффициент накопления износа (амортизации);  
2. доля долгосрочных активов в собственных источниках средств; 
3. коэффициент реальной стоимости основных средств в общей сумме средств;  
4. коэффициент структуры покрытия долгосрочных вложений.  
Четвертая группа показателей, характеризующих производственный потенциал 

предприятия, состоит из следующих коэффициентов:  
1. коэффициент устойчивого финансирования;  
2. коэффициент реальной стоимости имущества. 
Пятая группа показателей, связанных с обслуживанием внешних источников, 

позволяет охарактеризовать возможность предприятия поддерживать сложившуюся 
структуру источников средств. Безусловно, чем выше доля собственного капитала в 
предприятии, тем более привлекательно оно для кредиторов, так как подобное 
предприятие обладает существенной независимостью и, соответственно, с большей 
вероятностью сможет погасить долги за счет собственных средств. Но на практике 
полностью финансово независимых предприятий от кредиторов и внешних 
источников не существует.  В данную группу  показателей входят:  

1. коэффициент обеспеченности процентов к уплате;  
2. коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов. 
Таким образом, предложенная система показателей позволяет всесторонне 

проанализировать финансовую устойчивость коммерческой организации с учетом 
структуры источников средств, состояния основных и оборотных средств, 
производственного потенциала предприятия, обслуживания внешних источников. 
Следует отметить, что значения рассмотренных показателей зависят от отраслевой 
принадлежности предприятия, репутации предприятия, существующей структуры 
источников средств и множества других факторов. Поэтому при сравнительном 
анализе ряда предприятий с точки зрения их финансовой устойчивости необходимо 
использовать временные и отраслевые сопоставления.  
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ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Собственно, что может делать компания, имеющая возможность вступить в 
отношения…глобальной…конкуренции?        

На начальном этапе де-юре компания располагается на внутреннем рынке родной 
страны. Для дальнейшего рывка нужен защищённый тыл, то есть 
интенсифицированные победы на внутреннем рынке и закреплённый успех. 
Необходимо иметь долговременный приток ресурсов, в том числе 
интеллектуальных, путём набора, повышения квалификации и чуткости 
реагирования на изменения. Допустим, компания желает вступить в глобальные 
торговые отношения, которым неизменно сопутствует такого же статуса 
конкуренция. В зависимости от производимого продукта, о положении дел на 
внешних рынках, можно избрать стратегию следования за лидерами отрасли – 
действовать, планомерно наращивая силы, руководствуясь их рыночным 
поведением и знанием того, что лидер этот в ближайшее время монополистом не 
станет. Взяв доступные сегменты и их части, сконцентрировав усилия, можно 
открыть фронт с лидером отрасли.          

Далее, небольшие организации могут создавать или входить в уже созданные 
альянсы и объединения всем своим производством или частью его, используя 
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синергетический эффект. При этом, на другой части рынка взаимодействующие 
здесь фирмы могут выступать конкурентами.  Компания, создающая частично или 
полностью уникальную продукцию, должна крупные финансовые усилия бросать на 
маркетинговые исследования потенциальных желаний потребителя и, с другой 
стороны, каким-либо образом абстрагировать себя от конкурентов – от 
маркетинговых акций до секрета фирмы. Следует отталкиваться от того, что 
конкуренты непременно появятся, и предлагать потребителям инновационную 
продукцию, которая есть сумма всего того, что предшествовало сему моменту на 
нашем (или около) рынке и экстраполяции потребительского ожидания на будущий 
период. С добавлением интеллектуального потенциала фирмы. Не слишком 
корректный, но известный пример – технологическая политика компании «Apple». 
При этом планшеты – универсальный гаджет для США, Японии, России и Турции. 
А если компания N производит пищевые продукты, предметы интерьера или 
одежды – здесь ей требуется особый подход к каждому рынку сбыта, вплоть до 
создания иностранного отдела. В последствии организация становится «глобальнее» 
- универсализует продукцию до общеупотребимой. Но и здесь не без необходимой 
разборчивости – есть «Coca Cola», а есть «McDonalds» - который во многих странах 
работает по специальному меню, а в России вообще без посредников и франчайзи. 
«Золотая середина» актуальна всегда. Именно поэтому необходимо научиться 
балансировать на грани мировых трендов и национальных особенностей. Что 
укладывается в современную стадию развития глобального ответственного 
маркетинга.  

Условия диктата потребностей, а не условий производства должно подхлестнуть 
такое понятие, как сегментирование. Чем чётче – тем больше продукции будет 
продано с удовлетворением клиента. Вдобавок, обратить внимание стоит и на 
неприступных приверед – при точном подборе продукта к завышенным 
потребностям мы получаем лояльнейшего клиента.  Конечно, всех пальцев рук не 
хватит, чтобы посчитать все глобальные организации на планете Земля. И всё же, 
для этого не требуется всё её население. В глобальных условиях коэффициент 
значения имиджа в отношениях с внешней средой повышается. И это значит не 
только то, что при благоприятном образе в фирму лучше инвестируют, у неё лучше 
покупают и пр. Имидж – что-то наподобие ростры на носу корабля организации. 
При выбранной стратегии (которая имеет своим результатом прибыль экипажа) 
образ фирмы – это обоснование её существования, удобоваримое и привлекательное 
контактным аудиториям явление. И этим способствует повышению прибыли.   

К вопросу об организационной структуре в условиях глобальной конкуренции – 
безусловно дивизиональная. Тем более, никто никогда не останавливался на 
трафарете, помещённом в учебник. Количество дивизионов по странам-регионам 
можно варьировать, объединять частично в зависимости от спецификации 
деятельности или стоимости ресурсов для неё. А по качеству возможно идти по 
шкале от авторитарности до либерализации в отношении деловых единиц. 
Грамотный подход способен построить эффективную систему, отстранив лишних 
сотрудников, и наиболее чуткую к конъюнктуре, при этом система всё равно 
останется дивизиональной. Она должна всегда стремиться к демократичности. Есть 
времена, когда наибольшая централизация скажется благоприятно, но продвижение 
наиболее дельных сотрудников, реакция на сигналы снаружи, проникающие от 
одной из единиц фирмы в головной офис (если понадобится) возможна лишь при 
увеличении чувствительности организационной структуры. О дельных сотрудниках 
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– многие понимают, что потребитель решает всё. Потребитель – человек или их 
группа. Аналогом потребителей, их зеркальным отражением служат сотрудники 
фирмы. И кто-то может привнести что-то, что изменит и улучшит деятельность 
организации в принципе. Отсюда тезис о данности стремления к демократизации. 

Принимая во внимание модель Томпсона – Стрикланда, следует понимать, что в 
условиях глобальной конкуренции есть только одна главная переменная – рост 
рынка. В зависимости от его скорости и выбирается стратегия. Вообще же, 
стратегия фирмы – есть совокупность всех известный стратегий, которые 
предлагают научные источники плюс «.. а сам не плошай».  Данные тезисы 
доклада не предназначены к руководству юному директору транснациональной 
компании. Прежде всего – это анализ и попытка некоторой систематизации 
поведения компании в глобализирующемся с переменным успехом мире. А о том, 
что, в зависимости от внешних условий, всемирная компания может 
перераспределять свои активы и процессы по всему миру написано уже не мало и 
весьма доходчиво.         
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Одна из последних формулировок термина «инновация» представлена в проекте 
федерального закона «О государственной поддержке инновационной деятельности в 
Российской Федерации»: инновация есть введение в употребление какого-либо 
нового или значительного улучшаемого продукта (товара или услуги) или процесса, 
нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, 
организация рабочих мест или внешних связей [3]. 

В современной рыночной экономике значение инновации сильно возросло.  Это 
связано с тем, что инновации представляют собой мощный антикризисный фактор, 
так как научно-технический прогресс, новые технические знания, трансформируясь 
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в инновации, позволяют улучшать производственные процессы, применять более 
производительную, удобную и безопасную технику, новые виды сырья, изменять 
социальные условия труда,  приближая их к потребностям человека, производить 
новые или улучшенные продукты [1]. 

Основные направления инновационного развития нефтегазохимического 
комплекса определены в «Энергетической стратегии России на период до 2020 
года»: рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспечение 
расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей 
промышленности; ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях 
технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и 
переработке нефти; углубление переработки нефти, комплексное извлечение и 
использование всех ценных попутных и растворенных компонентов; формирование 
и развитие новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь, в восточных 
районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей, модернизация 
существующих нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств, 
разработка  и освоение новых технологий.  

На сегодняшний день нефтегазохимический комплекс, включающий в себя 
нефтегазодобывающую, перегонную, перерабатывающую, нефтнгазохимическую 
отрасли, обладает не только потребностью в инновациях, но и необходимыми 
денежными резервами для их реализации и внедрения.  

Россия занимает ведущие места в мире по запасам углеводородного сырья. На 
территории страны находится 32% мировых запасов газа (1е место), и более 6% 
мировых разведанных запасов (запасы, которые по имеющимся геологическим, 
техническим и экономическим данным могут быть извлечены из недр) нефти (7е место). 
Нефтегазохимический комплекс является одним из локомотивов экономического роста 
в стране и обладает одним из максимальных инвестиционных мультипликаторов [2]. 

В России структуру данной отрасли составляют несколько крупных вертикально 
интегрированных нефтяных компаний – ОАО. Наиболее мощными из них являются 
нефтяные компании «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз»,  «Газпром-нефть», 
«ТНК-ВР», а также «Татнефть», «Славнефть», «РуссНефть», «Башнефть».  

Обратимся к специфике деятельности российских нефтегазовых компаний. 
Главным образом, они ориентированы на добычу и реализацию сырой нефти, а не 
столько продуктов ее переработки, а это обстоятельство подразумевает особое 
внимание к разрабатываемым недрам. Сегодня большинство месторождений по 
российским критериям оценки находятся на IV стадии разработки и 
характеризуются падением добычи нефти. В то же время текущие и конечные 
КИНы (коэффициенты извлечения нефти) на уровне 0,35–0,45 значительно отстают 
от мировых стандартов в 0,55–0,65. Это означает наличие значительного 
недоиспользованного потенциала добычи, который в масштабах страны может быть 
оценен в 1,5–2 млрд. тонн, что соответствует четырем-пяти годовым объемам 
отрасли [4]. Вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов становится 
возможным только через внедрение новых инновационных технологических 
решений. Компании не освоившие, не создавшие инновационные технологии 
физически не смогут получить доступ к этим богатейшим перспективным запасам, 
что в значительной степени предопределит снижение конкурентоспособности и 
проигрыш позиций на рынках поставок сырой нефти. Таким образом, в российской 
нефтегазовой промышленности сложилась не просто потребность, а насущная 
необходимость внедрения современных инновационных технологий [5].  
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Инновации могут проявляться в новой технике и технологии производства, в 
новом подходе к управлению бизнес-процессами. Компаниям 
нефтегазохимического комплекса необходимо проводить постоянный мониторинг 
научно-технических достижений, для того, чтобы внедрить последние достижения 
науки и техники в производственный процесс, или же напротив своевременно 
отказаться от устаревших и используемых производственных технологий. Для 
эффективного осуществления инновационного процесса необходимо 
формулировать общую инновационную стратегию компаний комплекса, создать 
организационно соответствующую структуру, которая могла бы обеспечить 
возможность реализации научно-технических разработок от идеи до ее 
коммерциализации.  

При этом необходимо проанализировать состояние и наметить возможные пути 
развития научно-технического потенциала компаний-конкурентов (отечественных и 
зарубежных), отраслевых научно-исследовательских организаций, выявить их 
сильные и слабые стороны, оценить возможности появления на рынке научно-
технических услуг для нефтегазовой отрасли потенциальных конкурентов из других 
отраслей (рис. 1) [5]. 

 
Рис. 1 Формирование инновационной стратегии 
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ОБ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 

УСЛОВИЙ ТРУДА 
 

До 2014 г. в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ все предприятия 
должны были в обязательном порядке раз в 5 лет проводить аттестацию рабочих 
мест по условиям труда (АРМ). Правительство считало АРМ основным 
инструментом снижения уровня производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также элементом механизма экономического 
стимулирования работодателей. Это обусловлено тем, что от результатов АРМ 
зависят размеры компенсации и страховых взносов в Фонд социального страхования 
(ФСС), различные льготы, связанные с вредными и опасными условиями труда. Но 
вместо того, чтобы реально улучшать условия труда, работодатели предпочитали 
использовать административное давление на должностных лиц, участвующих в 
проведении АРМ, или пользовались услугами недобросовестных организаций, 
которые за деньги «делали» нужный результат.  

В целом процедура АРМ постоянно подвергалась всесторонней критике, в 
которой поучаствовало даже Минэкономразвития РФ. В результате был введен 
новый порядок осуществления этой процедуры, который вступил в силу с 1 
сентября 2011 г. Анализ показал, что он имеет ряд важных отличий по сравнению с 
ранее действовавшим нормативным документом, но они ориентированы на 
ужесточение требований, которые тут же отразились на стоимости услуг. Например, 
были введены административная и уголовная ответственность, как для 
работодателя, так и для аттестующей организации, а также процедура проверки 
достоверности аттестаций, в том числе с проведением сличительных испытаний в 
специально сформированной сети лабораторий государственной экспертизы 
условий труда.    

АРМ проводилась в России более 15 лет, но количество рабочих мест, не 
соответствующих нормативным требованиям, постоянно росло и к концу 2011 г. их  
было уже 30,5% [1, с.37]. По данным Росстата с 2000 по 2011 гг. уровень 
травматизма в стране снизился в 3,5 раза, но коэффициент тяжести травматизма 
вырос с 28,3 до 48,4 дня, а вероятность смертельных случаев возросла с 2,9 до 4,1 %. 
Эти цифры свидетельствуют не о улучшении положения в области охраны труда, а о 
массовом сокрытии несчастных случаев. «…только в первом полугодии 2006 г. 
госинспекциями труда было выявлено…более 4 тыс. скрытых несчастных случаев 
на производстве, в том числе: 126 групповых, более 3 тыс. тяжелых и около 500 
случаев со смертельным исходом». По экспертным оценкам МОТ, уровень 
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производственного травматизма в России практически в 40-50 раз выше официально 
опубликованных статистических данных [2, с.72-73]. Только прямой ущерб от 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний составляет 4,3% 
ВВП, а косвенный, по данным экспертов, в несколько раз выше.  

В России порядка 60% предприятий не могут обеспечить соблюдение  
требований законодательства в области охраны труда из -за целого ряда таких 
объективных факторов, как изношенность производственных фондов, 
устаревшие техника и технологии. Кроме того, большая часть работающего 
населения предпочитает вместо улучшения условий труда получать доплату 
за вредность. Такое положение устраивает и работодателей, поскольку 
затраты на модернизацию производства, которое реально улучшает условия 
труда, гораздо выше величины доплат.  

Между тем, как показывает практика развитых стран, улучшение условий труда, 
снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
обеспечивают существенный экономический эффект. Например, по программе 
«Ситибанк» на каждый вложенный доллар в улучшение условий приходится более 
4,5 долларов [2, с.71]. 

С 1 января 2014 г. взамен АРМ вступил в действие федеральный закон «О 
специальной оценке условий труда» (СОУТ). Ранее отмечалось [3, с.20], что 
обязательный характер АРМ противоречит основным принципам современных 
систем управления (ССМ) и серьезно осложняет их внедрение. Между тем, 
устаревшие методы управления охраной труда являются одной из главных 
причин высокого уровня производственного травматизма в нашей стране. 
СОУТ, в целом проблему только усиливает. В частности, теперь работодатель  
«…обязан ежегодно осуществлять мониторинг средних и высоких рисков 
производственных факторов посредством процедуры производственного 
контроля и официально подтверждать, что условия труда на рабочих местах 
… не ухудшились»  [4, с.23]. Работодатели могут быть освобождены от 
дополнительных взносов в Пенсионный фонд по результатам СОУТ, если 
условия труда будут соответствовать требованиям законодательства.  Но в 
организациях, которые используют ССМ, подобный мониторинг 
осуществляется в соответствии с собственными обязательствами, которые, как 
правило, выше требований законодательства.  

В итоге замена многократно критиковавшейся АРМ на СОУТ, выглядит в лучшем 
случае косметической процедурой, которая не улучшит  условия труда работников, 
не поможет снизить уровни производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний и не уменьшит потери ВВП.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ  
 

Развитие ипотечного кредитования населения как целостной системы, с одной 
стороны, и как составной части рыночной экономики, с другой, должно строиться 
на базе разработанных основополагающих принципов: 

1. Система ипотечного жилищного кредитования в России должна учитывать 
имеющийся международный опыт. Она должна быть адаптирована к российским 
макроэкономическим условиям и законодательной базе, учитывать психологические 
аспекты населения России, пока еще с настороженностью воспринимающего 
ситуацию длительной зависимости от банка-кредитора при ипотечном 
кредитовании. 

2. Одним из ключевых требований следует отметить необходимость обеспечения 
доступности ипотечных кредитов для групп населения не только с наиболее 
высокими, но также и средними доходами. При этом система ипотечного 
кредитования должна носить рыночный, а не дотационный характер, быть 
полностью прозрачна и ясна для понимания всеми участниками процесса 
ипотечного кредитования. 

3. Создаваемая система ипотечного кредитования должна носить развивающийся 
характер, опираться на эффективное использование привлеченных финансовых 
ресурсов граждан, коммерческих банков-кредиторов, инвесторов, а не на 
финансирование со стороны государственного бюджета. 

4. Система жилищного ипотечного кредитования должна быть воспроизводима в 
любом регионе страны. Темпы и масштабы развития ипотеки в тех или иных 
регионах должны определяться не столько субъективными факторами наличия или 
отсутствия политической воли у руководства региона для развития ипотеки, а 
объективной экономической ситуацией в регионе, наличием платежеспособного 
спроса на жилье и его предложением. 

5. Ипотека не может являть собой жесткую, одноликую систему. Ипотека в 
России должна быть многовариантной. При этом все они должны осуществляться в 
своем пространстве, в своем временном и денежном измерениях и ориентированы 
на своего потребителя. 

6. Исключительно важным аспектом государственной политики, направленной на 
развитие ипотечного кредитования, является формирование макроэкономических 
условий и институциональной среды, способствующих повышению доступности 
ипотечных кредитов для заемщиков. Это включает комплекс мер по контролю за 
уровнем инфляции, динамикой обменного курса рубля, по снижению процентных 
ставок, реструктуризации банковской системы, развитию нормативно-
законодательной базы. 

7. Роль региональных и местных органов власти на этапе создания системы 
ипотечного кредитования является исключительно важной. Решение жилищной 
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проблемы и координация деятельности всех субъектов рынка жилья в существенной 
мере зависит от деятельности органов исполнительной власти на всех уровнях. [1, c. 
91] 

Со стороны государственных органов конкретное выражение поддержки 
применительно к системе ипотечного кредитования должно найти в следующих 
формах: 

- придание системе ипотечного жилищного кредитования статуса 
муниципальной; 

- приоритетное выделение площадок под застройку (без всяких дополнительных 
условий) для реализации системы; 

-  снятие или значительное уменьшение величины финансовой нагрузки на 
участников системы за счет снижения расходов на инфраструктуру и других льгот; 

- выделение из федерального, городского или местного бюджета безвозмездных 
субсидий на строительство или приобретение жилья; 

-  предоставление гражданам льготных условий кредитования; 
- принятие постановлений о залоговом кредитовании (на местном уровне), при 

котором город выступает гарантом по кредитам на реализацию высокоэффективных 
проектов, если эти проекты соответствуют приоритетным направлениям городского 
развития, а заемщик - установленным критериям; 

- эмиссия городских ценных бумаг, которые наряду с обеспечением притока 
средств в городские программы могут быть предметом залога в обеспечение 
кредитов, привлекаемых инвесторами на реализацию нужных городу проектов; 

-  выпуск облигационных займов, обеспеченных землей. 
Сочетание различных источников и способов финансирования позволит 

обеспечить систему ипотечного кредитования денежными долговыми ресурсами, а 
также сделать ее сбалансированной, а потому менее рискованной, что обеспечит 
необходимые гарантии. [1, с. 91] 

Возможны следующие основные направления решения проблем ипотечного 
кредитования в России: 

1) совершенствование законодательной и нормативной базы, обеспечивающей 
исполнение обязательств при ипотечном кредитовании, в первую очередь, в части 
создания четкой процедуры обращения взыскания на предмет ипотеки и выселения 
неплательщика по кредиту из заложенного жилья; 

2) создание и внедрение универсального механизма обеспечения притока 
долгосрочных внебюджетных финансовых ресурсов в бюджетную сферу; 

3) налоговое стимулирование как граждан - получателей ипотечных кредитов, с 
одной стороны, так и коммерческих банков - ипотечных кредиторов и инвесторов, 
обеспечивающих рефинансирование коммерческих банков-кредиторов, с другой 
стороны; 

4) создание равных условий для свободной конкуренции между субъектами рынка 
ипотечных кредитов; 

5) создание механизмов социальной защиты заемщиков как от неправомерных 
действий банков-кредиторов, так и для их социальной адаптации при процедуре 
выселения в случае невозможности погашения взятого ранее ипотечного 
кредита; 

6) уточнение нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных 
организаций по предоставлению и обслуживанию ипотечных долгосрочных 
кредитов, а также их рефинансированию; 
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7) формирование нормативно-законодательных основ для использования новых 
финансовых инструментов (ценных бумаг) для привлечения долгосрочных ресурсов 
в эту сферу. [2, c. 24-29] 

Помимо этого, необходимо предусмотреть ряд специальных жилищных льгот для 
банков, осуществляющих ипотечную деятельность. Достаточно действенной мерой 
может стать введение порядка, при котором банки, открывающие жилищные вклады 
и предоставляющие ипотечные кредиты, имеют возможность уменьшать 
налогооблагаемую прибыль на сумму выданных долгосрочных жилищных кредитов 
или для них применяется освобождение от налогов прибыли, полученной от 
ипотечных кредитов. Кроме того, следует освободить от резервирования или 
снизить нормы обязательных резервов, депонируемых банком в Центральном банке 
Российской Федерации, по средствам, поступающим на жилищные вклады. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО  
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ  

 
В современном мире процесс принятия и реализации управленческого решения 

является неотъемлемой частью деятельности каждого руководителя и организации в 
целом. Разработка эффективных решений - основополагающая предпосылка 
обеспечения конкурентоспособности продукции и фирмы на рынке, формирования 
рациональных организационных структур, проведения правильной кадровой 
политики, регулирования социально-психологических отношений на предприятии, 
создания положительного имиджа и др. 

В трудах таких отечественных и зарубежных авторов, как И. Ансофф, Друкер 
Питер.Ф, М. Мескон, Х. Франклин, В.Н. Логинов, С.А., Кабушкин Н. И, Смирнов 
Э.А., Локтионов А. М., Юкаева В. С., Саак А. Э. и других рассматривалось 
управленческое решение как объект деятельности организации.  

Основной принцип управления – это единоначалие. Соответственно руководитель 
– лицо персонифицирующее ответственность, власть и право контроля. Отношения 
единоначалия во многом формируют иерархическую пирамиду организации. 

Специализация управленческих функций, формы их координации, порядок 
принятия решения порождаются функциональной структурой управления 
современной организации.  

Сам термин «управленческое решение» имеет ряд вариантов трактовок, 
например: Кабушкин Н. И. в своем учебнике «Основы менеджмента» [2, с.7] дает 
определение: управленческое решение – важнейший вид управленческого труда, а 
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также совокупность взаимосвязанных, целенаправленных и логически 
последовательных управленческих действий, которые обеспечивают реализацию 
управленческих задач, а Смирнов Э.А. [3,с.5] полагает: управленческое решение – 
творческое, волевое действие субъекта управления, которое основывается на знании 
объективных законов в сфере функционирования управляемой системы и анализа 
информации об ее функционировании. Считая организацию инструментом 
управления, многие социологи и специалисты по теории управления, начиная с М. 
Вебера, прямо связывают её деятельность в первую очередь с подготовкой и 
реализацией управленческих решений, так как в решениях фиксируется вся 
совокупность отношений, возникающих в процессе трудовой деятельности и 
управления организацией.  

Все управленческие решения в организации могут быть разделены на: жёстко 
обусловленные (детерминированные); слабо зависящие от субъекта решения; плановые, 
регулирующие, контролирующие, учетные, анализирующие и другие управленческие 
решения. Решения могут приниматься как по стандартной форме, так и по 
инициативной форме. В числе факторов, влияющих на качество решений, отмечают: 
компетентность персонала, деловые и личные качества руководителя, его ролевые 
(должностную, функциональную, групповую, гражданскую, семейную) позиции. 

В современных условиях при решении проблем, не поддающиеся формализации, 
практикуется логико-интуитивный подход в выработке управленческих решений, 
предполагающие неформальные умозаключения, имеющие эвристическую основу: 
метод экспертных оценок, включающий метод комиссий; метод «мозгового 
штурма»; метод Дельфи; метод сценариев и др. 

Особенностью принятия решений для сферы торговли является обеспечение 
длительного выживания предприятий и фирм в условиях быстро и непредсказуемо 
меняющейся и внешней среды.  

Общество с ограниченной ответственностью «Серебряный Слонъ», появившееся 
на торговой карте города Набережные Челны, заявило своей деятельностью 
организацию розничной торговли ювелирными изделиями; оптову. продажу 
ювелирных изделий; продажу ювелирных изделий через Интернет-магазин; 
транспортировку и доставку ювелирных изделий. 

Компания осуществляет три варианта сотрудничества с 9 поставщиками: 
франчайзинг, оптовые поставки (по ценам производителей) и дистрибьюция (мини-
бизнес, распространение серебряных украшений). Магазины сети ООО 
«Серебряный Слонъ» представлены в таких городах как, Москва, Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург, Оренбург, Ухта, Мурманск, Набережные Челны. В 
городе Набережные Челны магазин сети ООО «Серебряный Слонъ» находятся в 
здании магазина «Эссен».  

Анализируя результаты финансово-экономической деятельности магазина можно 
сделать вывод, что в динамике за 2011 – 2012 годы основные показатели имели 
тенденцию к увеличению, а именно, товарооборот вырос на 134.57% и повлек за 
собой рост валового дохода на 1253.86 тыс. руб.  За отчетный период объем 
товарооборота увеличился на 4360 тыс. руб., т.е. на 134% по сравнению с прошлым 
годом. Эти цифры, несомненно, показывают, что деятельность филиала 
«Серебряный Слонъ» за 2011 – 2012 года достаточно эффективна. 

Проводя анализ управленческого решения по закрытию одного из филиалов ООО 
«Серебряный Слонъ», рассмотрим аргументы, подтолкнувшие к данному шагу: 
слабое рекламное оповещение населения о предприятии; арендованная площадь 
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находилась вне зоны покупательского потока: некоторые посетители, проходя мимо, 
не замечали филиала; информационное сопровождение товара по содержанию не 
отражало характеристику товара: покупатели полагали, что это обычная бижутерия; 
неудобное транспортное сообщение в данном районе для покупателей.  

В результате, несмотря на произведенные финансовые затраты, данный филиал 
пришлось закрыть. 

А вот решение по выдаче дисконтных карт сети предприятия, позволило 
сформировать устойчивый сегмент потенциальных покупателей. 

Таким образом, одни управленческие решения стабилизировали деятельность 
данной организации, а другие решения позволили ликвидировать неэффективные 
участки и тем самым сократить нерациональные расходы, упрочить финансовую 
самостоятельность предприятия. Эффективность каждого управленческого решения 
в значительной мере зависит от выполнения и соотношения функций 
управленческого решения, как в ходе его подготовки, так и на этапе внедрения. С 
учетом этого управленческое решение становится реальным инструментом 
достижения поставленных целей.  
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Одним из направлений государственной поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого 
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предпринимательства, является возможность использования  ими специальных 
режимов налогообложения. Значимость использования специальных налоговых 
режимов хозяйствующими субъектами в различных отраслях экономики, в том 
числе и медицине, в настоящий период возрастает в связи с последствиями 
глобального экономического кризиса, затронувшего и Российскую Федерацию.  
Анализ  особенностей применения льготных  режимов налогообложения  в 
здравоохранении могут стать факторами  динамичного  развития малого и среднего 
бизнеса  в данном социальном секторе российской экономики.  

Федеральной закон № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ» от 24 июля 2007 года определяет критерии отнесения организации  к  
субъектам малого и среднего предпринимательства. Постановлением Правительства 
РФ от 09.02.2013г. №101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства» определены значения, которые действуют на современном 
этапе  в РФ :для микропредприятий - 60 млн. рублей; для малых предприятйя - 400 
млн. рублей; для средних предприятй - 1000 млн. рублей. 

Современное налоговое законодательство РФ ,представленное Налоговым  
кодексом РФ (НК) , предусматривает пять специальных налоговых режимов: система 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей ; упрощённая 
система налогообложения; единый налог на вменённый доход; система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции и патентная 
система налогообложения. Как было отмечено выше, в большинстве случаев 
специальные налоговые режимы используются субъектами малого 
предпринимательства.  

Медицинскими организациями –субъектами малого бизнеса может применяться 
упрощенная система налогообложения (УСН), как специальный режим 
налогообложения. А индивидуальными предпринимателями  (в здравоохранении - 
частнопрактикующими врачами), которые также являются  субъектами  малого 
бизнеса, помимо упрощенной системы налогообложения, может использоваться 
патентная система налогообложения(ПСН). 

Упрощенная система существует как альтернатива общепринятой системе 
налогообложения, отличающейся большим  количеством  различных налогов и 
сложностью их расчета. В  главе 26.2 "Упрощенная система налогообложения" 
Налогового кодекса РФ изложены  основные  признаки упрощенной системы. 
Субъекты упрощенной системы уплачивают вместо налога на прибыль (доход - для 
индивидуальных предпринимателей), налога на добавленную стоимость, налога на 
имущество, один единый налог, объектом которого может быть  (по выбору 
субъекта налогообложения) либо доход, либо доход , уменьшенный на величину 
расходов. Но организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, производят уплату страховых взносов во 
внебюджетные государственные фонды в соответствии с законодательством РФ.  С 
01.01.2012г. вступил в силу ФЗ № 379-ФЗ от 03.12.2011г. «О внесении  изменений в 
отдельные законодательные акты  РФ по вопросам установления тарифов страховых 
взносов , взимаемых в государственные внебюджетные фонды».  Для организаций, 
использующих общий режим  налогообложения ставка с 2013 года составляет 30%.  
Для  льготников - ставка снижена до 20% .Данным законом определены субъекты, 
на которых распространяется указанная  льгота: в  частности,  это организации и 
индивидуальные предприниматели  (субъекты малого предпринимательства), 
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применяющие упрощенную систему налогообложения и  основным видом 
экономической деятельности  которых является здравоохранение и предоставление 
социальных услуг. В Основных направлениях  налоговой политики РФ на 2013год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов  предусматривается  для данных субъектов 
сохранение  льготного     тарифа  страховых взносов в размере  20%  и в ближайшей 
перспективе , что ,несомненно, является  налоговой  льготой. 

Но для индивидуальных предпринимателей произошло резкое ухудшение 
налогового климата по уплате фиксированных страховых взносов  за самих себя  в 
2013г.  В п. п. «б» п.2 ст.6  ФЗ № 243 – ФЗ от 3 декабря 2012 г. отмечено,   что 
индивидуальный  предприниматель ( независимо от применяемой  системы 
налогообложения)   должен уплачивать   страховые взносы в размере  35 664, 66 руб. 
против 17.208,25 руб. в 2012 г.  

Анализ использования индивидуальными предпринимателями  в здравоохранении  
патентной системы (другой формы специального режима налогообложения) за 2012-
2013 годы,  также позволяет сделать вывод об ухудшении  налогового климата  для 
данной категории субъектов малого предпринимательства. До 2013года в РФ для 
индивидуальных  предпринимателей действовала упрощенная система 
налогообложения на основе патента. С 2013 года в НК РФ введена Глава 26.5 НК  
«Патентная система налогообложения» (ПСН). Применение ПСН освобождает 
предпринимателя от уплаты: НДФЛ (в отношении доходов от деятельности, на 
которую выдан патент); налога на имущество физических лиц (в отношении 
имущества, используемого для осуществления деятельности, на которую выдан 
патент);  НДС . Предприниматель платит фиксированную сумму за патент на тот 
вид деятельности, которым он занимается. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 6%. Стоимость патента  определяется 
путем умножения налоговой ставки  на потенциально возможный годовой доход и 
на количество месяцев, на которые приобретается патент. Но при этом ИП должны  
уплачивать и страховые взносы во внебюджетные фонды. В соответствии со ст. 
346.43 НК Патентная система налогообложения применяется в отношении 47 видов 
предпринимательской деятельности , одним из которых является  п. 38  «занятие 
медицинской деятельностью или фармацевтической    деятельностью  лицом, 
имеющими лицензию на указанные виды деятельности». Законами субъектов РФ 
устанавливаются размеры потенциально возможного к получению ИП годового 
дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения.  Например, законом г. Москвы  
«О патентной системе налогообложения»  в 2013 г. установлен потенциально 
возможный      к получению  годовой доход  для  ИП,  занимающихся частной 
медицинской деятельностью   в размере 3млн. руб.  Для сравнения, в 2012 году   
потенциально возможный      к получению  годовой  доход  по патенту для    занятия 
частной медицинской деятельностью   в Москве  составлял 360 000 рублей. Таким 
образом, на данном этапе  в  Москве и в других субъектах РФ произошло резкое  
удорожание  стоимости патента  для индивидуальных предпринимателей в 
здравоохранении, что повлекло сокращение их количества в данной 
организационно-правовой форме. 

На основе проведенного анализа нормативно-правовой базы по 
применению специальных налоговых режимов в здравоохранении можно 
сделать вывод о целесообразности  пересмотра отдельных положений 
налогового законодательства по регулированию патентной системы и 
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уплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов во 
внебюджетные государственные фонды,   с целью создания более 
благоприятных условий для  развития всех субъектов малого 
предпринимательства в социальной сфере.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАТРАТ  
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ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Инвестировать трудно, особенно в наше время, когда существует множество 

нефтегазовых предприятий, имеющих различные сферы деятельности, начиная от 
бурения скважин, добычи углеводородов, их переработки и заканчивая 
транспортировкой и сбытом продукции. Перед компаниями встает вопрос, куда 
инвестировать в первую очередь, либо в добычу, либо в бурение или же в разведку и 
транспортировку продукции? Ведь средства ограничены, а прибыли хочется больше. 
Тем не менее, как сами предприятия, так и их инвесторы находят пути решения 
данных вопросов. 

Применительно к нефтегазовому сектору задачами инвестиционной 
деятельности являются: рост разведанных запасов нефти и газа, увеличение 
объема продаж (добычи) углеводородного сырья, оптимизация 
производственных показателей (повышение коэффициента извлечения нефти и 
коэффициента восстановления или регенерации запасов), удержание и 
расширение рыночной ниши, снижение удельных издержек на добычу и 
транспортировку сырья. К этому необходимо добавить, что значимость 
инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний обусловлена 
необходимостью обеспечения бесперебойных поставок энергоносителей. 

Нефтяной комплекс Российской Федерации в настоящее время производит 12–
14% промышленной продукции, обеспечивает 17–18% доходов федерального 
бюджета и более 35% валютных поступлений. 

Объем инвестиций в развитие нефтяного комплекса наращивается и за 
последние пять лет вырос почти в четыре раза. Вместе с тем отдача повысилась 
в гораздо меньшей степени. За этот же период эксплуатационный фонд 
нефтяных скважин вырос менее чем на 5%, общее состояние износа не 
улучшилось, соотношение ввода и выбытия основных производственных фондов 
практически не изменилось.  

Составим диаграмму инвестиционных затрат российских нефтегазовых 
предприятий. (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Динамика структуры инвестиций в добычу, переработку и сбыт по 

российским компаниям в 2005-2013 гг. и прогноз до 2016 г., млрд.руб. 
 

Из диаграммы видно, чем крупнее предприятие, тем больше оно инвестирует в 
себя. Это отчасти и понятно. С одной стороны, более крупная компания имеет 
большую прибыль и, соответственно, может себе позволить инвестировать больше, с 
другой стороны, нефтяные месторождения сегодня изучены детально и 
традиционные способы добычи углеводородов не могут обеспечить приток нефти из 
новых месторождений, поэтому инвестирование в новые проекты крайне 
необходимо в ближайшее время, иначе может произойти крах компаний. 

Как известно, самым крупным газовым предприятием является ОАО «Газпром». 
Проанализируем его инвестиционные затраты. (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Динамика структуры инвестиций в добычу, переработку и сбыт ОАО 

«Газпром»  в 2011-2013 гг. и прогноз до 2016 г., млрд.руб. 
 

Затраты предприятия огромны. Особенно это касается 2011 года. Во-первых, рост 
инвестиций такого объема нужен был «Газпрому", чтобы обеспечить увеличение добычи 
газа для выполнения обязательств перед российскими и зарубежными потребителями, 
во-вторых, такие объемы инвестиций связаны с тем, что предприятие является 
монополистом и разведка и эксплуатация месторождений лежит в основном на нем. 
Необходимо предусмотреть все месторождения газа в России.  

 С зарубежными предприятиями ситуация немного другая. Составим диаграмму 
инвестиционных затрат. (Рисунок 3).  

На ранних стадиях существования зарубежных предприятий инвестиционные 
затраты соизмеримы с российскими, но в настоящее время затраты в зарубежных 
компаниях превышают российские в десятки раз. С чем все это связано? 
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Рисунок 3 - Динамика структуры инвестиций в добычу, переработку и сбыт по 
зарубежным компаниям в 2005-2013 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. долларов. 

 
Во-первых, как у же говорилось ранее, на это влияет прибыль компаний. Например, 

самая крупная нефтяная компания мира Saudi Aramco, ее прибыль на сегодняшний день 
составляет 2,16 трлн. долларов США, может позволить себе огромные инвестиции. Во-
вторых, так как за рубежом нет газового монополиста, то все компании стремятся освоить и 
газовые месторождения. Ситуацию инвестирования сильно изменил сланцевый бум. Очень 
большие затраты пошли именно на добычу сланцевого газа.  

Технологии гидроразрыва пласта и горизонтального бурения сделали возможной 
добычу ранее недоступных ресурсов на территории США и Канады, где западные 
компании могут действовать свободно. Для нефтяных мейджоров это сродни 
пиршеству после долгого голодания. Директора компаний считают, что сейчас они 
располагают лучшим выбором возможностей за многие годы. 

В-третьих, высокие инвестиционные затраты зарубежных предприятий связаны с 
самим управление предприятием. Зарубежный дух с рождения направлен на 
развитие, поэтому компании тратят очень большие средства на разработку новых, 
более дешевых методов добычи.  

В-четвертых, компаниям приходится наращивать добычу за счет менее доступных 
и более капиталоемких источников, таких как нефтеносные пески Канады, месторождения 
трудноизвлекаемой нефти в США, подсолевые глубоководные месторождения в Бразилии 
и арктический шельф, — все они требуют гораздо больших затрат на разработку 
по сравнению с традиционными скважинами где-нибудь на Ближнем Востоке. 

Посмотрим как дела обстоят с отдельными инвесторами, которые хотят вложить 
свои деньги в какое-либо предприятие. Компании, еще несколько лет назад 
считавшиеся колоссами мира, сейчас утратили расположение инвесторов. Многие 
сравнивают их с динозаврами, говоря, что их время ушло. 

Роснефть, Лукойл, ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell, BP и Total недавно 
отчитались о падении прибыли во II квартале 2013 г. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Несмотря на значительный рост капитальных затрат, 
добыча нефти и газа снизилась у всех компаний, кроме Total. Вложения растут, 
а отдача от них падает — и это при цене нефти выше $100 за баррель. 

Похоже, нефтяные мейджоры оказались в ловушке: им приходится вкладывать все 
больше и больше средств, чтобы обнаружить и добыть все меньше и меньше нефти. 
Инвесторы отворачиваются от них и предпочитают более гибких, меньших 
по размеру конкурентов, особенно тех, что заняты разработкой сланцевых 
месторождений в Северной Америке. 
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Рост инвестиций нефтяных компаний смущает их акционеров. Инвесторы, 
делающие ставку на рост котировок, давно отказались от вложений в акции 
нефтяных гигантов из-за их кажущейся неспособности нарастить добычу. Впрочем, 
их акции до сих пор популярны среди желающих получать стабильный доход в виде 
дивидендов. И любая угроза стабильности этого потока вызывает серьезное 
беспокойство. Если инвесторы обнаружат, что приток денежных средств компаний 
от операционной деятельности не покрывает выплату дивидендов, они перестанут 
рассматривать их как стабильный источник дохода.  

Главная причина низкой эффективности использования инвестиций заключается в том, 
что инвестиционная политика нефтяных компаний направлена на эксплуатацию 
имеющихся месторождений, модернизацию существующих фондов. Предпочтение 
отдается тем инвестиционным проектам, которые имеют короткий срок окупаемости. 
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что на предприятиях отечественного 
нефтяного комплекса в должной мере не уделяется внимание обоснованию 
инвестиционной стратегии, оценке эффективности инвестиционных проектов, повышению 
уровня инвестиционной привлекательности для реализации инновационных проектов. 

В качестве заключения хотелось бы отметить, что добыча при инерционном 
сценарии (без инвестиций) сократится с 469 млн. т в 2013 г. до 388 млн. т в 2020 г. и 
228 млн. т в 2030 г. При предоставлении инвестиций («проектный вариант») добыча 
будет нарастать, достигнув пика в 571 млн. т в 2017 г.  Но начиная с 2018 г. 
производство нефти станет постепенно уменьшаться, и к 2020 г. нефтяные компании 
будут добывать 547 млн. т нефти, а к 2030 г. – 346 млн. 
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ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
 
Рассматривая мировой опыт обеспечения населения жильем, необходимо иметь в 

виду, что на практическое развитие и организацию жилищного кредитования в той 
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или иной стране значительное влияние оказывает ряд факторов, которые можно 
подразделить на политические, экономические и правовые. Эти факторы послужили 
основой для образования в мире десятков разновидностей и вариантов организации 
жилищного кредитования. Технология инвестирования в жилищную сферу строится 
на трех основных принципах: контрактные сбережения, ипотечное кредитование и 
государственная поддержка. Конечно, конкретные механизмы реализации этих 
принципов могут существенно отличаться. Например, различные модели 
контрактных сбережений особенно широко применяются в странах Западной 
Европы. В США же преобладает ипотечная модель инвестирования в строительство 
жилья. [2, с. 253] 

Классическая форма контрактных сбережений – строительные сберегательные 
кассы – действует в Германии. Источником ресурсов для целевых жилищных 
займов в стройсберкассе являются вклады граждан, плата заемщиков за пользование 
жилищным займом, а также государственная премия, которая выплачивается в 
соответствии с контрактом о строительных сбережениях при условии, что вкладчик 
в течение года вложил на свой счет определенную сумму. Жилищный кредит может 
получить только вкладчик стройсберкассы по истечении определенного времени 
(обычно 5-6 лет), в течение которого он ежемесячно делал вклады на установленную 
в контракте сумму. Процентные ставки (как на вклад, так и на кредит) фиксированы 
на все время действия контракта. Большим достоинством «немецкой системы» 
является ее полная прозрачность. Согласно немецкому закону о стройсберкассах, 
эти организации не могут осуществлять никаких активных операций, кроме выдачи 
кредитов своим членам. Таким образом, в отличие от вкладчика коммерческого 
банка, не имеющего никакой информации, как, на какие нужды и насколько 
рискованно используются его средства, вкладчик стройсберкассы точно знает, кто и 
на каких условиях пользуется его деньгами. 

Преимуществом этой системы в ее применении в российских условиях могло бы 
стать отсутствие необходимости требовать от будущего заемщика подтверждения 
платежеспособности, что является основным препятствием при выделении банками 
«классических» ипотечных ссуд и не позволяет в значительной степени вовлечь в 
процесс инвестирования жилищного строительства дополнительные средства в виде 
сбережений населения. 

В среднем для уже построенных жилых объектов в Германии банками 
предоставляются ипотечные кредиты под 2-4% годовых, что принципиально 
отличает эту страну от России, где ставки банков настолько велики, что не каждый 
решается ими воспользоваться. 

Несколько иные модели контрактных жилищных сбережений функционируют во 
Франции и Великобритании. Во Франции есть два вида жилищных сберегательных 
счетов: на первом (так называемая сберегательная книжка) можно накапливать до 
100 тыс. франков и после этого получить льготный жилищный кредит в 150 тыс. 
франков под 3,75% годовых, при этом каждый год к целевому вкладу прибавляется 
государственная премия в размере 7,5 тыс. франков; второй вид жилищных 
сберегательных счетов – так называемые счета (план жилищных сбережений), на 
которых можно накапливать до 400 тыс. франков и получать льготный жилищный 
кредит на сумму до 600 тыс. франков под 4,8% годовых. Ставки по кредитам ниже 
рыночных на 4-5%. Крупнейший земельный банк (Креди фонсье де Франс) и его 
филиал предоставляют ссуды землевладельцам и строительным компаниям на 
жилищное и промышленное строительство. Ипотечные операции связаны с выдачей 
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среднесрочных и долгосрочных ипотечных ссуд в основном крупным строительным 
компаниям и землевладельцам на жилищное и промышленное строительство сроком 
от 3 до 20 лет. 

В Великобритании еще с прошлого столетия успешно функционирует система 
строительных обществ (building society). Механизм их работы немного похож на 
деятельность немецких, но для получения жилищного кредита не обязательно быть 
вкладчиком строительного общества. В последние годы, в результате либерализации 
банковского законодательства Соединенного Королевства, функции этих обществ 
становятся все более похожими на функции коммерческих банков. Конкуренция 
вышеуказанных структур приводит к их сближению и уменьшению кредитных 
ставок. Кроме этого, деятельность обществ тесно связана со страховыми 
компаниями. Страховые услуги включаются в единый механизм ипотечного 
кредитования. 

Следует отметить, что во многих странах, в том числе и европейских, существуют 
программы инвестирования населением в строительство жилых объектов. Однако в 
зависимости от специфики государства, его политики, законодательной базы и 
уровня развития экономики, применяемые модели существенно разнятся. В целом 
же практически в любой модели можно найти некоторые элементы, которые 
возможно использовать для совершенствования Российской системы ипотечного 
кредитования как одного из важнейших инвестиционных инструментов [1]. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
1. Инновационная деятельность: формы и источники финансирования  
Методология системного описания инноваций в условиях рыночной экономики 

базируется на международных стандартах. 
В соответствии с ними под инновационной деятельностью понимается вид 

деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных 
исследований и разработок либо иных научно-технический достижений) в 
технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на 
рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы 
производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности. 
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Инновационное развитие, по утверждению практически всех экспертов, 
становится основным способом достижения экономического роста в мире и 
повышения конкурентоспособности во всех регионах. 

В мировой практике существуют следующие источники финансирования 
инновационной деятельности: государственное финансирование, акционерное 
финансирование, банковское кредитование, венчурное финансирование, лизинг, 
форфейтинг.  

Государственное финансирование. Из средств бюджетов различных уровней  и 
специализированных национальных фондов в Республике Казахстан финансируются 
направления инновационной деятельности, имеющие приоритетное значение.  

К числу приоритетов государственной инновационной политики Казахстана 
относятся целевые программы: «Стратегия индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы», «Концепция инновационного 
развития Республики Казахстан до 2020 года» и пр.  

Акционерное финансирование. Данная форма позволяет аккумулировать 
крупные финансовые ресурсы путем размещения акций среди неограниченного 
круга инвесторов  для осуществления перспективных инновационных проектов.  

Банковское  кредитование  
Коммерческие банки финансируют инновационные проекты, обладающие 

реальными сроками окупаемости (срок окупаемости меньше срока реализации 
проекта), имеющими источники возврата предоставляемых финансовых средств, 
обеспечивающие значительный прирост инвестируемого капитала.  

Венчурное финансирование  
Венчурные фонды - это коммерческие финансовые организации, основная цель 

которых - аккумулирование на своих счетах денежных средств и инвестирование их 
в наиболее интересные инвестиционные проекты с целью получения прибыли.  

АО «Национальный инновационный фонд» стал первым казахстанским фондом, 
который призван участвовать в создании венчурных инвестиционных институтов с 
казахстанским и зарубежным капиталом, вкладывающих средства в 
технологический инновационный бизнес.  

АО «Национальный инновационный фонд» является партнером 4-х 
отечественных венчурных фондов Казахстана, созданных совместно с местными 
инвесторами на принципах государственно-частного партнерства: АО «АИФРИ 
«Венчурный фонд «Сентрас», АО «АИФРИ «Венчурный фонд «Delta Technology 
Fund», АО «Фонд Высоких технологий «Арекет» и АО «Logycom perspective 
innovations».  

Финансовый лизинг в последние годы в Казахстане получает все более широкое 
распространение. 

Более чем 60% всех лизинговых средств сосредоточено в сегменте малого 
бизнеса. Свыше половины всего рынка лизинга Казахстана в 2012 году составляла 
сельскохозяйственная техника (35%) и автотранспорт (23,5%). Вместе с тем 
появились такие объекты финансирования, как недвижимое имущество, 
телекоммуникационное оборудование, оборудование для добычи и переработки 
природных ресурсов.  

Форфейтинг  
Суть форфейтинга состоит в следующем: продавец, который предоставляет 

отсрочку по платежам, имеет право потребовать от покупателя выписать на его имя 
долговую расписку или вексель. Имея на руках вексель, продавец владеет 



125

бесспорным правом получения платежа по векселю при наступлении срока 
выполнения обязательства. 

Форфейтинг наиболее эффективен для крупных предприятий, которые 
преследуют цель аккумуляции денежных средств для реализации долгосрочных и 
дорогостоящих проектов. 

Смешанное финансирование осуществляется путем привлечения финансовых 
средств, необходимых для реализации инновационных проектов, из различных 
источников. 

2. Анализ инновационного развития Республики Казахстан 
Формирование инновационной экономики в Казахстане все более становится 

необходимым условием реформирования, модернизации и развития 
конкурентоспособного отечественного производства.  

В стране разработана новая промышленная и инновационная политика, 
реализуются программы форсированного индустриально-инновационного развития, 
формируется виртуальная экономика. 

Следует отметить, что страна выпускает инновационную продукцию, начиная с 
периода индустриализации страны. Однако масштабный и более целенаправленный 
характер этот процесс приобретает в последние годы. Особенно ощутимы 
результаты 2010-2011 гг. 

В Казахстане целый ряд выпускаемой продукции, которая впервые производится 
в стране, на предприятии носит массовый, серийный, а значит, инновационный 
характер. К ним можно отнести: 

- новое производство различных типов железнодорожных вагонов, тепловозов, 
электровозов, комплектующих; 

- выпуск новой химической продукции (фармпрепаратов, хлор-щелочной, 
взрывчатых веществ, агрохимикатов, реагентов нефтедобычи, каустической соды, 
аммиака и т.п.); 

- новой металлургической продукции (рельсов, первичного алюминия, горячего 
брикетированного железа, металлоизделий, проводов и т. п.);  

- производство автомобилей, автобусов новых моделей; 
- запуск серии новых судов в Уральске, Актау; 
- освоение новых сортов в растениеводстве, пород скота в животноводстве; 
- выпуск новой серийной продукции в пищевой, легкой, мебельной, стекольной 

промышленности. 
И такой продукции может быть в стране значительно больше. Так, в ежегодном опросе о 

внедренных инновациях принимают участие только свыше 10,1 тыс. промышленных 
предприятий из 287,1 тыс. юридических лиц. Вне поля зрения статистики инноваций 
остается сфера малого бизнеса, инфраструктуры, сельского хозяйства, строительства и 
связи. По оценке экспертов, при более полном учете количество инновационных 
предприятий, а также общее число инноваций в стране могут существенно возрасти.  

Специфической чертой для казахстанских инноваций является доминирование так 
называемых процессных инноваций. Структура и состав отечественной экономики 
востребуют главным образом именно такие инновации. Так, новые методы плавок 
металлов, технологий добычи ископаемых, буро-взрывных работ и т.п. не меняют 
содержание конечной продукции, но значительно повышают отдачу, эффективность 
их производства. Результаты этих инноваций непосредственно не наблюдаются в 
продукции, они отражаются на качественных показателях. Доля процессных и 
продуктовых инноваций  представлена  в таблице 1.  
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Таблица 1. Затраты на технологические инновации в промышленности  РК (млн. 
тенге) 
 Наименование 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 
Всего 
инновации 97 463,7 100 31 034,8 100 219571,2 100 170174,3 100 168477,1 100 

Процессные 85 832,8 88 26 416,9 85 202409 92 63890,3 38 118808,3 71 
Продуктовые 11 630,9 12 4 617,9 15 17162,1 8 106284,0 62 49668,8 29 
Примечание: составлено автором на основе данных Агентства РК по статистике 

 
За 2008-2010  гг. доля затрат на процессные инновации выросла до 92% . Это 

отвечает структуре экономики, но не всегда отвечает требованиям потребительского 
рынка, где доминируют видимые, продуктовые инновации. Так,  например в 2011 
году доля продуктовых инноваций составила 62%. В ходе реализации 
индустриально-инновационной программы в данное соотношение будут внесены 
коррективы. 

Наибольшие объемы выпуска инновационной продукции достигнуты в горно-
перерабатывающей промышленности, главным образом в металлургии, а также в 
производстве продуктов питания, химической промышленности, неметаллической 
продукции, добыче металлических руд, выпуске электрического оборудования, 
напитков. 

Динамика уровня активности предприятий РК в области инноваций представлена 
положительным трендом. Однако опять же в абсолютном значении эти цифры не 
свидетельствуют о реальных результатах непосредственно в сфере практической 
реализации инновационных проектов. Если в 2004 году уровень инновационной 
активности составлял 2,3%, то  в 2012 году  этот показатель представлен  5,7% 
(табл.2), в то время как в Германии этот показатель составляет - 80%, в США, 
Швеции, Франции - около 50%. 

  
Таблица 2.  Уровень активности предприятий РК в области инноваций (по 

технологическим инновациям) 
 Наименование 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Уровень 
инновационной 
активности, % 

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

Примечание:  составлено автором на основе данных Агентства РК по 
статистике  

 
Данные результаты инновационного развития свидетельствуют о наличии 

специфики развития национальной системы хозяйствования, которое было 
изложено выше. Несмотря на эти сложности в условиях глобализации развитие 
инноваций является объективной необходимостью, и задействовать этот процесс 
вынуждено государство. 

 Выводы и предложения 
Одним из существенных факторов, негативно характеризующих положение 

национальной экономики в инновационном развитии, является  тот факт, что 
инновационная деятельность Казахстана в основном осуществляется посредством 
привлечения прямых иностранных инвестиций. Такая тенденция снижает стимулы к 
инновационной деятельности отечественных субъектов хозяйствования. 
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 Практика экономически развитых стран свидетельствует о том, что устойчивый 
рост экономики в условиях глобальной экономической конкуренции обусловлен 
высоким уровнем внедрения в производство новых технологий и разработок. По 
различным оценкам от 70 до 100 % прироста производительности развитых стран 
сегодня обеспечивается за счет использования инноваций.     Для сравнения, в 
Канаде и Австралии - странах схожих с Казахстаном по структуре экономики и 
иным факторам, доля инновационно-активного бизнеса от общего количества 
компаний составляет около 65 % и 50 % соответственно. 

 По оценкам экономистов, увеличение затрат на НИОКР на 0,1 % может 
увеличить ВВП примерно на 1,2 % в долгосрочной перспективе. 
В мировой практике используется два основных способа стимулирования НИОКР в 
частном секторе: прямое субсидирование с помощью грантов и государственных 
программ и косвенное субсидирование при помощи налоговых льгот. 

 Вместе с тем, на сегодня в Казахстане отсутствуют специальные регулирующие 
меры государства по развитию спроса на инновации, в том числе через техническое 
регулирование, систему государственных закупок, придание особого статуса 
инновационной компании. 

 В свою очередь, государственные программы поддержки бизнеса иногда 
включают слишком сложные процессы, препятствующие участию в данных 
программах широкого круга предпринимателей.  

В этой связи, целесообразно установить совместно с бизнесом соответствующие 
механизмы контроля и оценки результатов программ инновационной политики и 
учитывать результаты такой оценки в процессе определения новых инициатив и 
проведения корректирующих мер.        

© Л.Р.Кундакова, 2014 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ» 
 

 В настоящее время, в условиях становления новой системы образования, 
содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями 
(развитием способностей добывать и оперировать информацией, творческим 
решением проблем и т.п.). 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-
ориентированное взаимодействие учителя с учениками, которое в большей степени 
осуществляются на уроках с применением активных форм обучения. Формирование 
в процессе обучения смысловых, эмоциональных и других аспектов личности 
требует определенного пересмотра принципов построения процесса обучения и 
разработки более совершенных форм. Сегодня учитель призван ориентироваться на 
творческий подход к организации процесса обучения. 
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Подавляющее большинство детей от природы предрасположены к творческой 
деятельности. В обучении необходимо лишь создать условия для раскрытия 
природы ребенка:  

1. Использовать различные приемы стимулирования интереса и деятельности 
(включение в игру, игровые разминки, соревнование, использование средств 
наглядности); 

2. Использовать познавательные различные ситуации проблемной 
направленности; 

3. Приемы и формы организации учебной деятельности (уроки разных типов, 
путешествия, викторины, работа в группах, ролевые и деловые игры и т.п.)   

Использование игр в обучении экономики решает множество задач 
одновременно: игры способствуют становлению творческой личности ученика, 
формируют умение видеть проблемы, принимать решения, развивают 
познавательный интерес к предмету, оказывают сильное эмоциональное 
воздействие на учащихся, формируют характер. 

Технология игровой деятельности представляет собой определенную 
последовательность действий, операций по отбору, разработке, подготовке 
игры, включению детей в игровую деятельность, осуществлению самой игры, 
подведению её итогов. Ведущий исследователь игр С.А. Шмаков считает, что 
«детство без игры и вне игры анормально и аморально. Лишение ребёнка 
игровой практики – это лишение его главного источника развития: импульсов 
творчества, одухотворения осваимоего опыта жизни, признаков и примет 
социальной практики, индивидуального самопогружения, активизации процесса 
познания мира». 

 
В процессе обучения экономики можно выделить следующие типы игр: 

Виды занятий и 
методики 
обучения 
(основные 
формы 
проведения 
уроков) 

1. Настольные – развивают воображение, 
сообразительность, учат быстро и логично рассуждать. В 
настольных играх имеется элемент соревновательности, в 
них закрепляются умения применять полученные ранее 
знания, умение использовать различную литературу. К 
настольным играм относят кроссворды, ребусы, чайнворды, 
лото и т.д.     
2. Игры – состязания (КВН, звездный час, конкурс 
знатоков и т.д.) применяются как в учебной, так и во 
внеучебной работе. Они одинаково интересны для учащихся 
всех возрастных групп. Важным мотивом для учащихся 
является мотив коллективного и индивидуального 
соревнования в игре.  
3. Викторина – ее основная цель повысить интерес к 
предмету, закрепить и углубить знания, полученные в 
процессе обучения экономики.  



129

4. Ролевые игры – предполагают наличие воображаемой 
игровой ситуации, в которой действуют воображаемые 
герои. В основном содержание ролевой игры становятся 
реальные проблемы пронизывающие школьную программу. 
Обычно ролевые игры проводятся на уроках обобщения 
знаний, практических работ.   
1. Деловая игра – это средство моделирования 
человеческой деятельности. Через деловую игру можно 
воспроизвести любой вид деятельности. В деловой игре 
учащийся играет роль, занимает позицию должностных лиц, 
рабочих, учителя и т.д., при этом сам понимает их функции, 
что способствует выработке тенденции сотрудничества. 
Этапы проведения деловой игры: 
А) подготовительный: определение цели игры, обсуждения 
сюжета, распределение ролей; 
Б) ознакомительный: подготовка сообщений т докладов 
участниками, выполнении групповых заданий, беседа с 
учителем по выяснению функциональных обязанностей 
участников игры; 
В) проведение деловой игры; 
Г) заключительный: подведение итогов. 

 
По данным исследований проведённых обучающимися 11 класса социально-

экономического профиля, в 2012 году свой жизненный успех связывали с 
экономическими знаниями менее 30% учащихся школы, то в 2013 учебном году 
таких школьников стало более 70%. При этом школьники понимают важность 
занятий по основам экономики и предпринимательства. Половина учащихся 
подчеркнули, что посещают занятии по экономике и предпринимательству потому, 
что это интересно и полезно. 

Для организации и проведения деловых и ролевых игр необходимо учитывать 
следующие требования: тема игры должна представлять значимый практический и 
учебный интерес; в игре должен иметь место процесс воспроизведения реальности; 
деловые игры должны быть систематическими. 

В заключение можно сказать, что учебно-игровая работа основывается на 
принципе сюжетного моделирования действительности. Основную сюжетную 
линию составляет сценарий игры. В процессе игры учащиеся должны оперативно и 
адекватно оценивать социально-экономические условия, сравнивать их по 
выбранным позициям, принимать творческие решения по результатам оценки и 
сравнения, а также работать в условиях индивидуальной и коллективной 
деятельности. 

© М.С. Ларин, 2014 
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ОПЛАТА ТРУДА В РАМКАХ ТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Организация оплаты труда — это ее построение, обеспечение взаимосвязи 

количества и качества труда с размерами его оплаты, а также совокупность 
составных элементов. 

Организация оплаты труда предусматривает последовательность реализации 
следующих действий:  

- выбор системы формирования основной заработной платы (тарифной, 
бестарифной, другой); 

- выбор форм оплаты труда (сдельная, повременная и др.);  
- установление норм труда, производственных заданий, условий оплаты труда;  
- выбор систем премирования и компенсации по социально-трудовым  
факторам (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема этапов организации заработной платы 

 
Ранее существовали два основных способа организации заработной платы: на 

основе единой тарифной системы (осуществляющий дифференциацию заработной 
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платы прежде всего на основе сложности труда) и на основе так называемой 
бестарифной модели заработной платы (реализующей прямую зависимость за-
работной платы от конечных результатов работы предприятия). 

Переход к рыночным отношениям резко расширил возможности работодателей в 
организации оплаты труда на основе использования локальных правовых актов. 
Следствием этого стали разработка отраслевых, внутрифирменных тарифных сеток 
и формирование на их основе оригинальных форм и способов оплаты труда, 
например гибкой формы, которая подразделяется на контрактную, тарифно-
аттестационную и оплату труда, учитывающую уровни квалификации. 

Любая форма тарифной системы оплаты труда представляет собой совокупность 
нормативов, с помощью которых осуществляется регулирование размеров заработной 
платы работников в зависимости от сложности работ, квалификации работников, 
интенсивности труда и условий его осуществления, значимости сфер приложения труда, 
природно-климатических условий труда и проживания работников. Она включает в себя 
тарифные сетки, тарифные ставки, должностные оклады, Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), Квалификацион-
ный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
районные коэффициенты к заработной плате, доплаты и надбавки тарифного характера. 

Тарифную систему оплаты труда называют системой с нераспределенным 
предпринимательским риском, так как в данном случае в большей степени 
реализуются отношения купли-продажи рабочей силы на основе заключенного 
трудового контракта, и заработок работника зависит только от его индивидуальных 
(или коллективных при бригадной форме организации труда) показателей работы: 
соблюдение норм труда, уровень производительности, качество, масса 
применяемого труда и т.д. 

Преимуществом тарифной системы оплаты труда являются четкая связь оплаты и 
квалификации работника, стройность системы оплаты и в определенной степени 
гарантированность уровня заработной платы. Ее недостатки — большая 
трудоемкость и стоимость пересмотра ставок в условиях быстро меняющегося 
внешнего и внутреннего рынков; отсутствие тесной связи результатов работы 
компании и каждого работника. 

Тарифная система оплаты труда преобладает в экономике России, поэтому 
необходимо ее рассмотреть более подробно. Основой организации оплаты труда на 
основе тарифной системы является нормирование труда работника (нормативы 
трудозатрат), на основании которого рассчитывается норма оплаты труда. 
Работодатель обязан определить каждому работнику нормируемый объем работ, 
исходя из установленной законодательством продолжительности рабочего дня, 
нормальной интенсивности труда и средней для данного вида работ 
производительности труда. Оплата труда производится пропорционально 
нормируемому объему работ. 

Вторым важнейшим компонентом организации оплаты труда является собственно 
тарифная система оплаты труда — совокупность нормативов, позволяющих 
регулировать оплату труда разных категорий работников в зависимости от 
сложности, условий, тяжести, интенсивности и ответственности выполняемых 
работ. В нее входят следующие элементы: 

- тарифная сетка — совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к 
квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов;  
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- тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и уровень 
квалификации работника;  

- тарифная ставка — элемент тарифной системы, определяющий размер 
оплаты труда работника данного разряда в единицу времени (час, день, месяц), 
который устанавливается в виде фиксированной величины, дифференцированной в 
зависимости от сложности, интенсивности, условий, значимости сфер приложения 
труда, а также с учетом размера общегосударственного минимума заработной 
платы; 

- тарифные коэффициенты — параметр тарифной сетки, количественно 
характеризующий отношение тарифных ставок второго и последующих разрядов к 
тарифной ставке первого разряда; 

- должностной оклад — ежемесячный размер оплаты труда работника, 
зависящий от занимаемой должности и требований к квалификации (прежде всего к 
образованию и стажу работы по занимаемой должности), а также деловых качеств 
работника (используется в организации оплаты труда руководителей и 
специалистов). 

Организация оплаты труда в рамках тарифной системы при наличии 
вышеназванных нормативных положений и документов начинается с выбора форм 
оплаты труда. Форма оплаты труда — это элемент организации заработной платы, 
связывающий результаты труда работника, нормы труда и нормы оплаты труда. 

В зависимости от способа измерения затрат труда (в единицах рабочего времени 
или в количестве изготовленной продукции) существуют две основные формы 
заработной платы — повременная и сдельная. 

Повременная и сдельная формы оплаты труда подразделяются на несколько видов 
в зависимости от типа задачи, поставленной перед работниками, способа мотивации 
к решению данной задачи, методов организации труда и др. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Формы и виды оплаты труда 

Формы оплаты труда Системы оплаты труда 

Повременная Простая повременная 
Повременно-премиальная 

Сдельная 

Прямая сдельная 
Сдельно-премиальная 

Сдельно-прогрессивная 
Сдельно-регрессивная 

Косвенно-сдельная 
 
Повременная форма оплаты труда предполагает начисление заработка работнику 

в соответствии с его тарифной ставкой или должностным окладом, исходя из 
присвоенного ему квалификационного разряда и отработанного времени, или в 
соответствии с должностным окладом. 

Эффективное использование повременной формы оплаты труда предполагает 
соблюдение ряда требований: 

- обеспечение строгого учета и контроля за фактически отработанным 
временем каждым работником. Оплачиваться должно только производительное 
время; 

- своевременная аттестация работников, которая позволяет обеспечить 
правильное присвоение рабочим-повременщикам тарифных разрядов в соответствии 
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с их квалификацией и с учетом сложности выполняемых работ, а также правильное 
присвоение специалистам и служащим должностных окладов в соответствии с их 
обязанностями и с учетом личных деловых качеств; 

- правильное нормирование труда всех категорий работников, причем 
нормирование как норм затрат труда и оплаты труда, так и их взаимного 
соответствия; 

- обеспечение такой организации труда, которая дает возможность 
максимально эффективно использовать рабочее время (недопущение простоев, 
сбоев в работе оборудования; хорошее материально-техническое снабжение 
производства; правильная расстановка кадров; своевременное обслуживание 
рабочих мест). 

Повременная форма оплаты труда имеет две разновидности (виды): 
- простой повременной вид оплаты труда, при которой заработок работнику 

начисляется по присвоенной тарифной ставке или окладу за фактически 
отработанное время. Она может быть почасовой, поденной, помесячной. Область 
применения простого повременного вида оплата труда ограничена, поскольку ее 
стимулирующая роль достаточно слаба; 

- повременно-премиальный способ оплаты труда, при которой в заработную плату 
сверх тарифа (оклада, ставки) за фактически отработанное время включается премия 
за конкретные достижения в труде по заранее установленным показателям, имеет 
традиционно широкое применение на российских и зарубежных предприятиях. 

Для этого на предприятии разрабатывается и утверждается положение о 
премировании работников, в котором устанавливается перечень показателей 
премирования (например, рост производительности труда, экономия ресурсов, 
улучшение качества продукции и др.). С положением о премировании должны 
ознакомиться все работники предприятия, что является одним из важнейших 
стимулов к высокоэффективному труду. 

Сдельная форма оплаты труда — это форма оплаты, при которой заработок 
работнику начисляется за каждую единицу произведенной продукции или 
выполненного объема работ по сдельным расценкам, рассчитываемым исходя из 
тарифной ставки, соответствующей разряду данного вида работ, и установленной 
нормы выработки (времени). 

При использовании сдельной формы оплаты труда обязательные условия, 
нарушение которых может привести к снижению ее эффективности, следующие: 

- обеспечение строгого учета и контроля за количественными результатами труда 
работника; 

- обеспечение контроля за качеством изготавливаемой продукцией или 
выполненной работы; 

- научно обоснованная тарификация работ и работников в соответствии с 
требованиями тарифно-квалификационных справочников; 

- правильное нормирование труда всех категорий работников и обеспечение 
реальной возможности работнику увеличить выпуск продукции по сравнению с 
установленными нормами; 

- нормальная организация труда, исключающая перебои в работе, простои и т. п. 
[2, c. 345] 

При сдельной форме оплаты труда работников он оплачивается на основе 
сдельных расценок, которые устанавливаются исходя и разрядов работы, тарифных 
ставок и норм выработки. 
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Сдельную форму оплаты труда принято разделять на следующие системы: прямую 
сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную и косвенную сдельную. 

Прямая сдельная система оплаты труда заключается в том, что заработок работнику 
начисляется по заранее установленным расценкам за единицу качественно 
изготовленной продукции (выполненной работы). Прямая сдельная оплата проста для 
расчетов, доступна для понимания работников, при высокой и равной напряженности 
норм труда исключает уравнительность в его оплате. Вместе с тем, явно ориентируя 
работника на количественный результат, она слабо заинтересовывает его в 
качественных показателях, рациональном расходовании всех видов ресурсов. 

Большее распространение получила сдельно-премиальная система оплаты труда, 
которая предполагает сверх заработка по прямым сдельным расценкам начисление 
премии за определенные количественные и качественные показатели, 
предусмотренные действующим на предприятии положением о премировании. 

Cдельно-прогрессивная система оплаты труда состоит в том, что труд в пределах 
установленной исходной нормы труда оплачивается по основным одинарным 
расценкам, а сверх установленных норм — по повышенным сдельным расценкам. Для 
этого на предприятии разрабатывается и утверждается шкала прогрессивных сдельных 
расценок. Использование сдельно-прогрессивной системы оплаты труда усиливает 
заинтересованность рабочего производить как можно больше продукции сверх базовой 
величины. Однако эта система оплаты применяется редко, когда возникает 
экономически обоснованная необходимость быстрого наращивания объемов продукции 
за счет повышенных расценок на отдельных участках производства. 

Существуют и сдельно-регрессивные системы оплаты. Более простой вариант 
сдельно-регрессивной системы заработной платы построен по принципу сдельно-
прогрессивной, но использует шкалу понижения расценок при перевыполнении 
норм выработки по сравнению с установленной базой: заработок работника растет 
медленнее, чем его выработка. Сдельно-регрессивная система оплаты труда 
применяется в том случае, когда экономически нецелесообразно наращивать 
объемы производства сверх установленного плана в связи с невозможностью быстро 
реализовать сверхплановую продукцию (в случае отсутствия заказов) и, 
следовательно, необоснованными затратами на ее хранение. 

Косвенная сдельная система оплаты устанавливает зависимость заработка 
работника от косвенного (опосредованного) результата его труда. Чаще всего она 
используется для организации оплаты труда вспомогательных рабочих, от качества 
деятельности которых в существенной мере зависит результат работы 
обслуживаемых ими основных рабочих (для наладчиков, транспортных рабочих, 
комплектовщиков, рабочих, занятых ремонтом оборудования, и проч.). Как 
косвенный результат труда вспомогательных рабочих рассматривается выработка 
обслуживаемых ими основных рабочих. Заработок начисляется отдельно по 
каждому объекту обслуживания по косвенной сдельной расценке. 

Смешанные системы оплаты труда включают в себя элементы как сдельной, так и 
повременной формы, поэтому иногда их называют сдельно-повременными. 

Дифференцированные системы оплаты труда предполагают изменение уровня 
оплаты за единицу работы при отклонении уровня выполнения заданий от 
некоторой установленной базы, принимаемой за эталон. 

Первой такой системой стала сдельная система оплаты труда Тэйлора (США). Тарифные 
ставки, используемые для расчета расценок (так называемые расчетные тарифные ставки) 
изменяются в ней в зависимости от уровня выполнения норм (таблица 2). 
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Таблица 2 – Сдельная система оплаты труда Тэйлора [1, c. 96] 

Выполнение 
норм, % 

Коэффициент 
изменения базовой 

расчетной тарифной 
ставки 

Часовая 
тарифная 

ставка, долл. 

Норма 
времени на 

деталь, 
нормоч. 

Сдельная 
расценка, 

долл. 

До 100 0,8 8 0,8 0,64 
100 1 10 0,8 0,8 

101-130 1,3 13 0,8 1,04 
 
Обратим внимание, что в системе Тэйлора процент снижения заработка у 

рабочих, не выполняющих сменную норму выработки, превышает процент 
снижения их выработки против нормы. В то же время у рабочих, перевыполняющих 
задание, заработок возрастает значительно быстрее, чем степень перевыполнения 
норм. Поэтому условием применения данной системы была крайне высокая 
напряженность норм труда, перевыполнить которые были способны лишь наиболее 
квалифицированные и добросовестные рабочие. 

К дифференцированным системам можно отнести и отечественную сдельно-
прогрессивную систему оплаты труда. Обычно она вводится на ограниченный срок 
в случае, если имеется необходимость создать дополнительную заинтересованность 
в увеличении объемов выпускаемой продукции. 

Широкое использование перечисленных технологий расчета заработной платы 
позволило специалистам систематизировать преимущества и недостатки 
повременной и сдельной формы оплаты труда (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Преимущества и недостатки различных систем оплаты труда [3, с.95] 

Система 
оплаты труда 

Преимущества Недостатки 

Повременная 
оплата 

простая и дешевая система для 
регулирования эффективности/ 
производительности; 
простая для понимания 
сотрудниками; 
предсказуемая/стабильная модель 
получения заработка сотрудниками; 
незначительные индустриальные 
разногласия 

ограниченные возможности 
для поощрения улучшений 
результатов работы 

Сдельная 
оплата 

высокое стимулирование усилий; 
низкие производственные издержки 
на единицу, распределенные 
накладные расходы; 
более высокий заработок для 
производственного персонала; 
низкая потребность в контроле 

тенденция к изменению 
заработной платы; 
проблема с оплатой труда 
непроизводственного 
персонала; 
проблема с определением 
фиксированной ставки; 
потеря качества; 
сопротивление улучшенным 
методам труда 

Все изложенное показывает, что выбор формы и виды оплаты труда в рамках 
традиционного тарифного подхода требует учета миссии и стратегических целей в области 
социально-трудовых отношений и (что очень важно) — предварительного тщательного 
анализа специфики условий организации труда и производства в компании, а также 
преимуществ и недостатков отдельных спосбов оплаты труда и оценки их эффективности. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ДИНАМИКЕ 

ТЕЛЕСМОТРЕНИИ В МЕДИАПЛАНИРОВАНИИ 
 

Основной источник данных при планировании рекламы – результаты выборочных 
опросов, проводимых  единственной компанией на рекламном рынке – TNS Gallup. 
Учитывая абсолютную монополию в данной сфере, достоверность данных вызывает 
сомнения. Это не связано с некачественным анализом, однако при отсутствии 
возможности проверить данные, достоверность данных ничем не доказуема и не 
гарантирована. Учитывая неоднозначность статистических выводов в целом и 
ограниченность возможностей статистического анализа в медиапланировании в 
частности, результаты  такого анализа могут отличаться от эксперта к эксперту при 
одних и тех же исходных данных. 

 Возьмем для примера данные о телесмотрении федерального телевидения в 
России за период с 2008 по 2013 гг.  

Таблица 1 
Динамика рейтингов федеральных телеканалов России за 2008-2013 гг. на 

целевую аудиторию «все телезрители в возрасте от 20 до 50 лет» [5] 
Годы Сумма рейтингов  
2008 1 861 104 
2009 1 875 072 
2010 2 052 631 
2011 1 950 959 
2012 2 077 757 
2013 2 110 754 
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Рис.1 Динамика рейтингов федеральных телеканалов России за 2008-2013 гг. 

на целевую аудиторию «все телезрители в возрасте от 20 до 50 лет» 
 
Не считая спада рейтингов в 2011 году, в целом за 6 лет динамика была 

положительна. Однако в зависимости от телеканала динамика разная, что говорит о 
независимости тенденции роста рейтингов в целом по всем каналам и отдельно по 
каждому из каналов.  

Единственный телеканал, показавший за 6 лет положительную динамику 
рейтингов без падения в 2011 г. – 5 канал. Посчитаем коэффициент корреляции 
между рядом данных о телесмотрении 5 канала и остальных федеральных каналов 
страны по следующей формуле:      

∑      ̅      ̅  
   

√∑      ̅   
    ∑      ̅   

   
 [13]. Коэффициент 

составил 0,69, что говорит о сильной взаимосвязи, однако анализ графиков на рис.1 
и 2 говорит о наличии неучтенных в анализе факторов. Так как влияние общих для 
всех телеканалов одновременно факторов исключается, предположим, что данный 
рост вызван уникальными причинами.  

 
Рис. 2 Динамика рейтингов 5 канала в России за 2008-2013 гг. на целевую 

аудиторию «все телезрители в возрасте от 20 до 50 лет» 
 
Так как рейтинги представляют собой относительное число телезрителей, видевших 

рекламу, на динамику рейтингов могут влиять следующие основные факторы:  
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 увеличение телесмотрения изучаемой целевой аудиторией, 
 увеличение количества рекламных роликов, размещенных на канале, 
 увеличение частоты показа рекламных роликов. 
Увеличение числа роликов и частоты их показа может зависеть от экономической 

ситуации на рынке в целом, от запуска нового канала или выступать реакцией 
рекламодателя на увеличение телесмотрения целевой аудиторией рекламодателей. 
Однако данный процесс скорее был бы стихийным, а не монотонным в течение 
шести лет. 

Увеличение телесмотрения может быть связано с раскруткой нового канала, его 
рекламой и значительным изменением сетки программ. 

Исключив влияние внешних факторов, которые могли бы повлиять на другие 
телеканалы, предположим, что увеличение и числа рекламодателей, и масштабов 
телесмотрения связано с развитием конкретного телеканала.  

В 2006 году телеканал «Петербург» выиграл конкурс на федеральное вещание и 
вышел в эфир, стремительно набирая телезрителей. [6] 

В 2008 году телеканал объединился с «Рен ТВ» и объявил о  своем стремление 
показать пример высокой морали на телевидении. [7] 

В 2010 году, незадолго до кризиса телесмотрения на всех остальных каналах 
страны,  телеканал переименовался в «5 канал», сменив концепцию канала [8; 9]. 
Суть новой концепции заключается в следующих основных направлениях: 
ориентация на информационные передачи, обсуждение актуальных вопросов 
экономики и политики, диалог со зрителями, заполнение прайм-тайма 
документальными и криминальными сериалами и детективами. 

В 2011 году рейтинги продолжили стремительно расти. Особенно популярными стали 
новостные блоки, которые канал запустил в течение всего дня: в 8, в 10, в 12, в 15, в 
15:30, в 18, в 18:30 и в 22 часа  [10]. Обычно пик телесмотрения всегда приходится на 
прайм-тайм (с 18 до 23 часов по будням и выходные), второй пик – на утро с 7 до 10 
утра. В связи с этим, увеличение телесмотрения днем – заслуга смены программинга в 
это время. Особенно рост стал заметен в Москве – прирост аудитории составил 133% 
[11], а доля в целом по России за год увеличилась больше, чем в 2 раза [12]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что помимо факторов, влияющих на все 
телеканалы, значительный рост нового телеканала «5 канал» вызван грамотным и 
своевременным изменением программинга. Это позволило каналу монотонно 
наращивать аудиторию и привлекать рекламодателей. Исходя из этого, очевидно, 
что одних статистических данных недостаточно, чтобы определить причинно-
следственные связи в оценке динамики телесмотрения. Также можно сделать вывод, 
что при анализе рекламной деятельности необходимо учитывать не только 
количественные, но и качественные показатели, которые гораздо сложнее 
поддаются статистическому анализу и учету в моделях. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Одной из важнейших проблем экономических реформ России является занятость 
населения. Это обусловлено степенью влияния занятости населения страны на 
экономические и социальные процессы общества, такие как уровень и качество 
жизни населения, научно-технический прогресс, экономический рост каждого 
региона и другие. Разработка мер в политике занятости невозможна без их 
теоретического осмысления и обоснования.   

Следует отметить, что в последнее время произошли крупные изменения в сфере 
занятости. Такие как, объем имеющейся работы; условия, на которых эта работа 
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предлагается; получаемые доходы; гарантия занятости и дохода. Кооперация и 
интеграция предприятий обуславливает снижение стабильности рабочих мест и 
роста нестандартных видов труда, что определяется занятостью на условиях 
неполного рабочего времени, временной или случайной занятостью, а также 
самозанятостью лиц, работающих в качестве независимых подрядчиков.  

На фоне произошедших изменений, представляется возможным определение 
основных характеристик современной модели занятости практически всех регионов 
России: 

- вытеснение сельскохозяйственной занятости; 
- постоянное сокращение традиционной промышленной занятости; 
- развитие сферы услуг и их растущая диверсификация как источника рабочих 

мест; 
- относительная стабильность существенной доли занятости в розничной 

торговле; 
- модернизация профессиональной структуры во времени с более высоким ростом 

доли занятий, которые требуют высшей квалификации и высокого уровня 
образования, по сравнению с ростом категорий низшего уровня [3, с. 63]; 

- увеличение женской безработицы; 
- преобладание безработных граждан, не имеющих опыта работы и 

профессионального образования; 
- дефицит работников основных рабочих профессий [4, с. 41]. 
Для повышения уровня занятости регионов страны целесообразно использовать 

алгоритм перспектив занятости населения: 
1. Анализ и выбор методов и моделей прогнозирования, при которых учитывается 

взаимосвязь рынка труда и экономической системы; оценивается влияние 
политических мероприятий на квалификационную структуру рабочей силы. 

2. Анализ и исследование занятости совокупных ресурсов с учетом 
экономического развития. 

3. Прогнозирование развития трудовых ресурсов. 
4. Разработка политических мероприятий, необходимых для достижения 

полученных прогнозных результатов [1, с. 80].  
В условиях развития системного подхода большинство исследователей 

классифицируют факторы, влияющие на занятость трудовых ресурсов региона, по 
критерию связи с внешней и внутренней средой на две группы – внешние и 
внутренние. Внешние факторы характеризуют спрос на рынке труда, внутренние – 
предложение (рис.). 

 
Рис. Факторы, влияющие на занятость трудовых ресурсов региона 

 
Под территориальными факторами следует понимать факторы, которые 

определяются географическим положением и инфраструктурой региона. 



141

Экономические и социальные факторы связаны с изменением в социально-
экономической системе, развитием рыночных отношений, выражающемся, прежде 
всего в формировании новых отношений собственности, развитии рынка 
материальных ресурсов, экономическим кризисом, проявляющемся в падении 
производства и снижении жизненного уровня значительной части населения. 
Экономические факторы реализуются: 

- в льготном кредитовании и налогообложении бизнеса, осуществляющего 
сохранение и создание новых рабочих мест; 

- в прямом финансировании субъектов малого бизнеса; 
- в поддержке самозанятости во всех ее формах; 
- в первоочередной поддержке инвестиционных проектов, результатом 

реализации которых является создание современных рабочих мест и пр.  
Следует отметить, что воздействие экономических факторов на занятость 

трудовых ресурсов должно способствовать созданию партнерских отношений 
между работодателем и работником, позволяющих реализовывать программы 
социальной ответственности бизнеса, развития корпоративной культуры, 
достижения высокого уровня и качества жизни населения. 

Занятость трудовых ресурсов во многом зависит от действия социальных 
факторов: уровня и качества жизни населения, наличия культурных ценностей 
мирового масштаба, достигнутого в стране уровня защиты прав человека, 
образовательного уровня населения и т.д.  

Влияние социальных факторов на занятость предполагает, что достижение 
высокого стандарта качества жизни населения позволит сформировать у работника 
такие личностные характеристики, как мобильность, мотивируемость, 
инновационность, профориентированность и профпригодность. Именно эти 
качества, по мнению специалистов, являются резервом роста производительности 
труда и являются источником дохода населения [4, с. 40]. 

Политические факторы отражают уровень стабильности политической 
обстановки в стране, связаны со спецификой развития субъектов и регионов 
Российской Федерации, эффективность законодательной системы, а также качество 
государственного регулирования социально-экономических процессов и другие. 

Производственные и технические факторы характеризуются качественной и 
количественной составляющей заявленных вакансий зависящих от уровня 
инновационной активности в регионе, высоких технологий, новейшего 
оборудования и т.д. 

Со стороны внутренней среды на занятость трудовых ресурсов региона в 
наибольшей степени оказывают влияние следующие факторы: 

- демографические, определяющие изменение численности населения, 
рождаемость, естественный прирост населения, тип его воспроизводства, 
расселение, миграционные потоки; 

- рыночные факторы обусловлены механизмом функционирования рынка труда, 
его региональной сбалансированностью спроса и предложения; 

- трудовые факторы учитывают распределение численности безработных по 
уровню и качеству образования, специальности, личностной мотивации. 

Систематизация данных факторов позволит повысить результативность в сфере 
занятости населения [1, с. 82].  

Следует отметить, что важнейшие тенденции в развитии занятости трудовых 
ресурсов обусловлены совокупным влиянием внешних факторов, однако 
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возможности управления ими объективно ограничены. В первую очередь это 
касается органов государственного управления в регионе. В этих условиях 
эффективное управляющее воздействие должно базироваться на внутренних 
факторах, которые из-за специфики объекта управления должны быть 
дифференцированы с учетом двух основных участников процесса – органов 
государственного управления и работодателей.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И РЕГУЛЯТОРЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Несмотря на проводящуюся в России пенсионную реформу, остаются серьезные 
проблемы, отрицательно влияющие на функционирование пенсионной системы. 

Сущностное содержание пенсионной системы как социально-экономической системы, а, 
следовательно, и оценка её эффективности выражается в двух аспектах – социальном и 
экономическом. Через пенсионную систему государство реализует свои социальные 
функции. Но возможности пенсионной системы по уровню пенсионной защиты населения 
экономически ограниченны. Поэтому состояние пенсионной системы характеризуется 
потенциальной противоречивостью между экономическим и социальным. Эта 
противоречивость является атрибутивным свойством пенсионной системы. В процессе 
функционирования пенсионной системы по осуществлению пенсионной защиты населения 
постоянно возникают противоречия между социальными целями и экономическими 
возможностями. Их источниками являются различные социальные программы, которые 
смещают воспроизводственную деятельность хозяйствующих субъектов таким образом, 
что в результате снижается экономическая эффективность, другие критерии экономических 
отношений. Например, повышение тарифа социального взноса увеличивает издержки и 
уменьшает прибыль хозяйствующих субъектов. 
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Рассмотрение социального и экономического в их взаимосвязи, 
взаимообусловленности и противоречивости позволяет выявить глубинные 
социально-экономические основы и регуляторы функционирования пенсионной 
системы. 

Итак, социально-экономические противоречия, единство, сцепление, 
целенаправленное взаимодействие компонентов пенсионной системы закрепляют её 
в рамках данного качества, обеспечивают функционирование и развитие именно 
данной системы. 

Пенсионная система активно взаимодействует с внешней средой. С одной 
стороны, на пенсионную систему влияет внешняя среда через экономико-правовые 
и социальные нормы и правила, предписывающие определенные формы пенсионной 
защиты, различные процедуры, связанные с практическим применением норм и 
правил по осуществлению пенсионной защиты, а также санкции в виде системы 
сдержек для нарушителей. С другой стороны, внутренняя структура и качественное 
состояние пенсионной системы влияют на уровень и качество жизни значительной 
части населения (пенсионеров), а также условия хозяйствования экономических 
субъектов. 

Значение факторов внешней среды резко повышается в связи с возрастанием 
сложности всей системы общественных отношений (социальных, экономических, 
политических и т.д.), составляющих среду пенсионной системы. Именно внешнее 
окружение диктует стратегию и тактику её функционирования и развития. В 
общеметодологическом плане в составе факторов внешней среды обычно выделяют 
факторы внешнего окружения, косвенно влияющие на систему, а также факторы 
специфического окружения. 

Политические факторы оказывают влияние на проведение пенсионных реформ. 
При решении вопросов, связанных с мерами по стимулированию социальных 
(пенсионных) взносов, важны связи между пенсионной системой и политической 
сферой. Перспективные инвестиции пенсионных ресурсов должны оцениваться с 
учетом возможного политического риска.  

Важнейшими факторами, влияющими на состояние пенсионной системы со 
стороны демографической ситуации, являются рост средней продолжительности 
жизни населения и связанный с ним процесс старения общества. Это выражается в 
росте демографической нагрузки на работающее население.  

Факторами экономической ситуации выступают уровень заработной платы, 
уровень инфляции, степень доходности инвестиций. Динамика данных факторов 
определяет финансовую устойчивость пенсионной системы.  

Нормативно-правовая база обусловливает особенности организации пенсионной 
системы. Важную роль здесь играют законодательно установленные принципы и 
правила, на которых должна базироваться данная система. В частности 
законодательство регламентирует размер тарифов социальных взносов, условия и 
механизмы инвестирования пенсионных ресурсов, величину пенсий по 
обязательному пенсионному страхованию. Следовательно, при анализе пенсионной 
системы следует учитывать и институциональный подход, так как «именно 
институционализация стандартов нормативной культуры обеспечивает 
определённый порядок в социально-экономических системах»[1, с.82].  

Внешняя среда пенсионной системы определяет возможности наполнения 
бюджетов пенсионных фондов, структуру инвестиций пенсионных ресурсов. Так, 
функциональная организация пенсионной системы может быть оптимальной только 
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при наличии информации о существующих инвестиционных технологиях, развитой 
пенсионной инфраструктуры, системы коммуникаций. Политика в области 
кадрового состава учреждений пенсионной системы не может планироваться и 
конкретизироваться без знания рынка рабочей силы, качества обучения в 
соответствующих центрах профессиональной подготовки, уровня заработной платы. 
Границы выбора, определяемые внешним окружением в сочетании с конкретным 
социально-экономическим окружением, позволяют определить траекторию развития 
пенсионной системы в сложившихся условиях. 

Итак, в соответствии с выявленными системообразующими свойствами, 
пенсионная система представляет собой многоуровневое целеориентированное 
структурированное формирование (социально-экономический организм), элементы 
которого так взаимосвязаны, что образуют единое целое, что придает этому 
организму свойства, отличающиеся от свойств составляющих элементов, а также 
относительную независимость от внешнего окружения. Но для того чтобы 
существовать, пенсионная система должна постоянно черпать из внешней среды 
информацию, материальные, финансовые, трудовые ресурсы и возвращать во 
внешнюю среду услуги по социальной (пенсионной) защите.  

Следует учитывать, что дифференциация факторов внешнего окружения по 
индивидуальности их действия подчинена лишь принципам научной абстракции, то 
есть в действительности не реализуется в чистом виде, а значит, наблюдению 
подлежит комплексное воздействие целой группы активных сил взаимосвязанных 
между собой факторов. Так, политическая нестабильность и направленность 
внутренней политики государства, регулируемой через юридические нормы, 
выражаются в принципах государственного регулирования социальной сферой, в 
формах социальной (пенсионной) защиты, направлениях и инструментах 
инвестирования пенсионных ресурсов. Все это аккумулируется в правовых нормах, 
которые становятся институциональными условиями деятельности субъектов 
пенсионной системы. 

Однако важно не просто раскрыть содержание внешней среды, а показать, каким 
образом эта среда заставляет пенсионную систему изменяться, приспосабливаться к 
ее динамике. Германские ученые У.Рор, К.М.Барфус выделили факторы 
общесистемного и внутрисистемного влияния на функционирование системы[2, 
с.185]. Данный подход позволяет не только анализировать, но и практически 
задавать экономические, правовые, политические, общественные, технологические 
рамки пенсионной системы. 

Таким образом, при анализе пенсионной системы важно учитывать, что эта 
система не отделена абсолютно от внешнего окружения, не является 
самообеспечивающейся, она зависит от компонентов, поступающих извне, как в 
отношении своих ресурсов, так и в отношении потребителей, пользователей 
пенсионной защитой. Наличие свойства открытости у пенсионной системы 
определяет необходимость её постоянной адаптации, приспособляемости к внешним 
изменениям для того, чтобы продолжить свое эффективное функционирование. 

Возмущения внешней среды отражаются на состоянии пенсионной системы, 
которая, чтобы обеспечить стабильность своего функционирования, перестраивает 
связи между элементами, изменяет содержание деятельности отдельных 
компонентов и пересматривает внутреннее строение. 

Сохранение стабильности пенсионной системы достигается благодаря функции 
самоорганизации. Целенаправленный механизм самоорганизации пенсионной 
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системы действует тем точнее и надежнее, чем выше её адаптивные свойства. 
Функционируя, как адаптирующаяся и саморегулируемая система, пенсионная 
система способна реагировать на изменения в условиях своего существования, 
приспосабливаться к новым реалиям, изменяя конкретные цели, структуру, функции 
элементов и переходя к новому уровню гомеостаза, представляющему свойство 
системы поддерживать свои параметры в определенном диапазоне и основанному 
на устойчивости внутренней системы по отношению к возмущающим воздействиям 
со стороны внешней среды. 

При способности пенсионной системы к саморегуляции вполне уместно 
применение таких терминов, как равновесие, устойчивость, которые выступают 
ключевыми понятиями для раскрытия содержания функциональных аспектов 
пенсионной системы. Так, понятие системной устойчивости пенсионной системы 
означает «способность элементов системы через её институты достигать наиболее 
значимых своих целей, сохраняя при этом состояние, близкое к равновесию, 
эффективно выполняя свои функции, как в условиях постоянных внутренних 
бифуркаций, так и при возмущающемся воздействии внешней среды»[3, с.28]. Этот 
показатель позволяет определить, насколько пенсионная система справляется с 
поставленными задачами. Для этого выявляется качество выполнения пенсионной 
системой ее функций, анализируются состояние пенсионного бюджета с позиций 
его равновесности / неравновесности.  

Таким образом, экономическая сущность пенсионной системы раскрывается через 
функциональные связи её структурных компонентов. 

Экономический характер структурных компонентов пенсионной системы 
определяется «их связью с доходами населения, параметры которых в значительной 
степени определяют состояние элементов пенсионной системы и прежде всего 
личного обязательного социального и добровольного социального страхования» [4, 
с.14].  

Так, высокий уровень оплаты труда оказывает положительное воздействие на 
развитии личного пенсионного страхования, как это происходит в таких странах как 
США, Германия. Средний уровень оплаты труда, как правило, способствует 
развитию в дополнение к обязательному пенсионному страхованию корпоративного 
пенсионного страхования в виде дополнительной пенсионной защиты, как во 
Франции и Великобритании.  

В странах с относительно низким уровнем заработной платы преобладает 
государственное пенсионное обеспечение (Россия, Китай).  

Таким образом, отношения в пенсионной системе характеризуются определенной 
спецификой, что обусловлено различными источниками (государственными и 
негосударственными) финансирования пенсионных обязательств.  

Эффективное функционирование компонентов пенсионной системы позволяет 
выполнять ей социальную функцию в защите от бедности и возмещении части 
утраченных доходов. Национальная модель перераспределения доходов зависит от 
экономической политики государства. Посредством фискальной функции 
государства обеспечивается перераспределение доходов во времени 
(межпоколенческая солидарность) и между категориями населения (горизонтальная 
солидарность). Важным экономическим условием функционирования пенсионной 
системы выступает перераспределение доходов от высоко обеспеченных граждан к 
малообеспеченным через налоговую систему и систему социального страхования. 
При этом цели экономической составляющей функционирования пенсионной 
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системы связаны с достижением финансовой устойчивости, а цель социальной 
составляющей – повышение благосостояния пенсионеров. Средствами достижения 
этих целей служат, как экономические, так и социальные и институциональные 
факторы. 

Итак, пенсионная система, являясь составляющей системы социальной защиты 
населения, представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов и отношений 
между ними по осуществлению пенсионной защиты населения, состояние которых 
обуславливается уровнем социально-экономического развития общества и 
направлением социальной политики конкретного государства. 
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О ПРОГРЕССИВНЫХ ФОРМАХ ТАМОЖЕННОГО 
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На сегодняшний день Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

является одним из самых динамично развивающихся государственных органов. 
Информатизация работы таможенной службы вывела на передний план 
необходимость развития и широкого применения прогрессивных форм 
декларирования таких, как электронное и предварительное таможенное 
декларирование.  

На сегодняшний день актуальность повсеместного внедрения и широкого 
использования прогрессивных форм декларирования очевидна. Этот факт нашел 
свое отражение в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2020 года. Согласно этому документу «значительным шагом на пути 
либерализации и упрощения таможенных процедур стало расширение практики 
электронного декларирования…»[1]. Перед таможенными органами была 
поставлена задача, с 1 января 2014 года обеспечить переход к обязательному 
декларированию товаров в электронной форме, которое позволит обеспечить 
максимальную прозрачность при проведении таможенных операций. Такой шаг 
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объясняется не только удобством отсутствия бумажных носителей, но и тем, что 
электронное декларирование позволяет свести к минимуму влияние человеческого 
фактора на процесс осуществления таможенных операций. Это одно из наиболее 
перспективных и динамично развивающихся направлений во взаимоотношениях 
таможенных органов с участниками ВЭД. Уже к началу 2011 года все таможенные 
органы России обладали достаточным уровнем технической оснащенности для 
принятия и выпуска деклараций в электронной форме. Наряду с этим наблюдается 
неуклонный рост доли электронных деклараций в общем объеме таможенных 
деклараций до 98,5% [2]. 

Все большую «популярность» среди участников ВЭД приобретает 
предварительное таможенное декларирование. Эта форма дает возможность подать 
декларацию на товары до их фактического прибытия на таможенную границу 
таможенного союза, что позволяет не только заранее получить разрешение на 
выпуск товаров, но и исправить все ошибки, допущение которых возможно при 
таможенном декларировании. Предварительное таможенное декларирование в 
обязательной электронной форме позволит сократить время и затраты участников 
ВЭД. При предварительном декларировании грузов в  день предъявления товаров 
выпускается до 86% таких грузов. Помимо этого продолжительность проверки и 
выпуска товаров, в отношении которых применялось предварительное таможенное 
декларирование, сократилась с 14 до 8 часов при импорте, и до 2,7 часов при 
экспорте товаров, что является существенным показателем повышения 
эффективности работы таможенных органов [3]. 

Значительным шагом в развитии прогрессивных форм декларирования стало 
использование международной ассоциации сетей «Интернет» для целей 
таможенного оформления. В 2012 году на базе официального сайта Федеральной 
таможенной службы был создан портал электронного декларирования, который 
исключает необходимость использования специального программного обеспечения, 
и предоставляет возможность декларировать товары всем категориям 
заинтересованных лиц.  

При всех своих преимуществах применение прогрессивных форм декларирования 
несет в себе ряд проблем. Эти проблемы связаны, прежде всего, с 
неравномерностью внедрения информационных технологий в разных 
государственных органах, взаимосвязь между которыми является неотъемлемой 
составляющей эффективного функционирования государства в целом. Неготовность 
многих государственных органов к применению современных методов 
взаимодействия значительно осложняет окончательных переход на полностью 
безбумажные технологии. По этой причине часть документов при электронном 
декларировании необходимо предоставлять на бумажных носителях. Актуальными 
остаются проблемы недостоверного декларирования товаров и занижения 
таможенной стоимости.  

Таким образом, электронное и предварительное таможенное декларирование 
являются наиболее прогрессивными формами декларирования товаров, которые 
были внедрены, прежде всего, для существенного сокращения времени на 
проведение таможенного контроля и, как следствие, сокращение накладных 
расходов, рост товарооборота и содействие международной торговле. 
Одновременно с этим, электронное и предварительное таможенное декларирование 
несут в себе определенный объем рисков и требуют серьезных доработок, как в 
теоретическом, так и практическом аспекте. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ГЛОНАСС   

В САРАТОВСКОМ  РЕГИОНЕ 
 

Расширение масштабов практического использования спутниковых 
навигационных технологий с использованием ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности обусловлено необходимостью внедрения технологий, 
способных придать новый импульс социально-экономическому и инновационному 
развитию Саратовской области. 

В Саратовском регионе в настоящее время отсутствует комплексный подход к 
внедрению в различные области экономики спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС: 
 спутниковые навигационные технологии используются  независимо друг от 

друга, что приводит к дублированию и неэффективному использованию средств;  
 отсутствуют комплексная инфраструктура, обеспечивающая единое 

технологическое и информационное пространство, а также  необходимая 
нормативно-правовая база на областном уровне. 

Это возможно реализовать только в рамках  долгосрочной областной целевой 
программы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического и инновационного развития Саратовской области" на 
2013 - 2017 годы, которая предусматривает внедрение единой 
многофункциональной навигационной геоинформационной платформы в 
региональном навигационно-информационном центре Саратовской области. 
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В Саратове и в Саратовской области лидером в системе мониторинга транспорта 
является система АвтоТрекер, которая используя современные технологии 
спутниковой навигации и мобильной связи, позволяет в режиме реального времени 
определять точное местоположение транспорта, осуществлять мониторинг 
различных показателей, связанных с его работой, - пробег, скорость, расход 
топлива, отклонение от заданного маршрута, температура в кузове и других. 

В нашем городе  как  на государственных, так и на коммерческих организациях 
установлены GPS навигации, системы GPS мониторинга, ГЛОНАСС, контроль 
расхода топлива и системы спутниковой охраны. Только на ОАО «Автокомбинат-2» 
было установлено более 760 приборов ГЛОНАСС системы АвтоТрекер. В основном 
в коммерческих организациях помимо ГЛОНАСС устанавливают датчики для 
контроля расхода топлива типа «Стрела» и «Омником». С недавних пор 
применяется установка Тахографов на базе ГЛОНАСС, таких как Касби DT-20, 
Taxorus и Меркурий ТА-001, которые более проще и удобней в использовании и не 
требует дополнительного оборудования для контроля за транспортным средством.  

По официальным сведениям, на сегодня оборудованием ГЛОНАСС оснащены 
1098 из 1112 пассажирских автобусов в Саратове.  

      Областным  управлением  государственного автодорожного надзора (УГАДН) 
было отмечено, что «практически ни одно транспортное средство не соответствует 
современным требованиям министерства транспорта к средствам навигации».  
Перевозчики начали устанавливать навигаторы с 2007 года, когда  оборудование 
одной машины стоило 26–28 тысяч рублей, перевозчики оснащали парк постепенно, 
покупая приборы различных производителей. А конкретные требования к средствам 
навигации были определены только летом 2012 года: согласно приказу 
министерства транспорта, терминал должен иметь специальный корпус, 
защищающий от влаги и пыли, резервный аккумулятор, обеспечивающий 
автономную работу, USB-разъём, большую внутреннюю память, функцию черного 
ящика, а также тревожную кнопку для подачи сигнала бедствия. Таким образом, по 
оценкам транспортных компаний, «дооснащение» каждой машины обойдется в 2–18 
тысяч рублей в зависимости от того, сколько дополнительных устройств им 
придется установить. Затем нужно пройти тестирование терминала у определенных 
навигационных операторов (ООО «Центральная диспетчерская служба» и ООО 
«Навигационно-информационная система»), потом проверку работоспособности 
оборудования непосредственно в УГАДН и в итоге перевозчику выдается 
свидетельство об оснащении транспортного средства. Как отмечают в управлении, 
тестирование проводится бесплатно. 

Однако  перевозчики не имеют существенных стимулов для подключения к 
системе т.к. информация о работе его автобусов идет не к нему, а в инстанции. 
Муниципалитеты также не горят желанием включаться в единую информационную 
систему, так как это может отразиться на размерах субсидий на перевозку 
льготников, поступающих из областного бюджета. Кроме того, нужно учитывать 
политические разногласия между муниципальными и региональными властями, 
которые не способствуют плодотворному сотрудничеству в целом и в 
высокодоходной транспортной отрасли в особенности. 

К запуску системы наблюдения оказались не готовы не только перевозчики: пока 
не созданы информационные центры, куда должны поступать сигналы с машин. По 
нормам министерства транспорта сигнал с саратовских автобусов должен сначала 
идти в окружной информационный центр в Нижнем Новгороде, а оттуда 
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ретранслироваться в региональный центр в Саратове. Проект создания областного 
информационного центра готов, но проходит процедуру согласования.  

Полезный эффект внедрения технологий  ГЛОНАСС  заключается в повышении 
безопасности на дорогах, повышении качества обслуживания перевозчиков, 
совершенствовании контроля и организации режима труда/отдыха 
персонала, экономии ресурсов. Этот функционал достигается благодаря внедрению 
на территории России следующих инфраструктурных проектов: «ЭРА-ГЛОНАСС»; 
система тахографического контроля; оснащение транспортных средств бортовыми 
системами ГЛОНАСС; система взимания платежей за пользование дорогами; 
«Система-112»; отдельные элементы интеллектуальных транспортных систем 
(ИТС), в том числе электронные табло на остановках и т.п.  

Все перечисленные проекты либо пока не внедрены, либо качество их внедрения 
оставляет желать лучшего, поскольку текущее функционирование 
инфраструктурных проектов не выполняет свои задачи.  

Использование результатов космической деятельности в области спутниковых 
технологий – это, в частности, фрагменты интеллектуальных транспортных систем. 
Требуется создание инфраструктуры и взаимодействие её компонентов. Следовательно, 
ключевым условием успешного внедрения является системный подход. Он 
предусматривает создание стандартов и законодательной базы, системы сертификации, 
назначение ответственных за контроль внедрения технологий и выполнение требований 
нормативно-правовой и нормативно-технического баз, создание служб хранения, 
обработки и анализа собранных данных, установление мер ответственности за 
несоблюдение технологических норм и законодательства, а также устранение проблема 
недобросовестной конкуренции и использования административного ресурса во время 
тендеров, которая требует контроля и решения.  

 © А.В.Рогачев, Н.А. Муравьева, 2014 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА СДЕЛОК ПРИ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 
 
В современных условиях ведения хозяйственной деятельности  крайне важным является 

научно-методическое обеспечение процесса анализа финансово-хозяйственной 
деятельности  с целью выявления  признаков преднамеренного банкротства. Отсутствие 
четко выраженной позиции государственных структур  по указанной проблеме  могут 
создать почву для недоброкачественных манипуляций. Оценка таких действий, 
определение факторов, которые позволяют говорить  о преднамеренности банкротства, 
установление обстоятельств, при которых оно наступило, представляют значительные 
трудности в связи со сложностью установления финансового состояния предприятия и 
экономической оценкой его хозяйственной деятельности. 
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 В некоторых случаях необходимость проведения экономического анализа 
состояния предприятия – банкрота устанавливается арбитражными судами. 
Проведение экспертизы обусловлено необходимостью установления существенных 
для дела обстоятельств. Результаты экспертизы, безусловно, могут повлиять на 
права кредиторов в деле о банкротстве. Определение признаков преднамеренного 
банкротства производится в случае возбуждения арбитражным судом производства 
по делу о банкротстве и при наличии оснований предполагать неправомерные 
действия лиц, которые имеют право давать обязательные для должника указания 
либо имеют возможность иным образом определять его действия. 

  В современных условиях особую актуальность при установлении признаков 
преднамеренного банкротства имеет установление влияния  фиктивных сделок  на 
платежеспособность предприятия. В существующих методиках отсутствует 
подобный анализ,  не проводится оценка стоимости бизнеса на основе принципов 
оценочного менеджмента. 

Методы диагностики, которые применяются в арбитражном процессе, т.е. 
непосредственно после возбуждения дела о банкротстве, являются 
регламентированными и их содержание раскрывается в соответствующих 
нормативно-законодательных актах, например: Постановление Правительства РФ от 
27 декабря 2004 г. N 855 "Об утверждении Временных правил проверки 
арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства"[7],  распоряжение ФСДН РФ от 8 октября 1999 г. N 33-р, утвердившее  
«Методические рекомендации по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) 
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства»[1] и другие [5,6]. 

Однако  данные  рекомендации определяют лишь общие направления проведения 
анализа. В  документах отсутствует  четкая  методика  установления признаков 
преднамеренного банкротства и расчета показателей деятельности предприятий. 

Так существующие методики предлагают считать  первым признаком 
преднамеренного  банкротства  резкое ухудшение двух или более аналитических 
коэффициентов, и только при этом условии предлагается анализировать 
совершенные сделки. 

 Практика показывает, что выявлять признаки  преднамеренного банкротства 
возможно  и при плавном ухудшении финансовых показателей. Подобная ситуация   
может быть результатом анализа показателей бухгалтерской отчетности, которая 
содержит искаженную учетную информацию  либо результатом  заранее продуманного 
менеджмента, направленных на ухудшение платежеспособности предприятия. 

Многообразие подходов и методов к аналитической оценке преднамеренного 
банкротства, отсутствие единой методики и методологии, многоаспектность 
некоторых показателей подчеркивают необходимость обязательного исследования 
взаимозависимых сделок. 

Согласно действующему законодательству  лица признаются взаимозависимыми,  
если особенности отношений между ними  могут оказывать влияние на условия 
сделок и результаты деятельности. При этом такое влияние учитывается независимо 
от того, может ли оно оказываться одним лицом непосредственно и самостоятельно 
или совместно с другими взаимозависимыми лицами. 

Взаимозависимость участников сделок сама по себе не может служить 
основанием для признания проведенных сделок вопреки интересам компании. 
Однако эти обстоятельства в совокупности и взаимосвязи с иными могут быть 
признаны деяниями, приведшими к преднамеренному банкротству. Следует  
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провести анализ действий с целью установления  экономического эффекта в 
результате  деятельности  руководителей или собственников предприятия.   

Методом факторного анализа необходимо  выявить влияние факторов на 
рассматриваемые показатели деятельности предприятия Фактором в данном случае является 
сделка, совершенная организацией и направленная на уменьшение активов предприятия. 

Для определения влияния сделки, совершенной в определенном периоде 
(квартале) производится моделирование показателей бухгалтерского баланса на 
начало данного периода (квартала), устанавливается положительное или 
отрицательное влияние фактора (сделки), а также степень влияния фактора:  

1. В показатели бухгалтерского баланса на начало квартала вносятся изменения, 
возникающие в результате совершения рассматриваемой сделки.  

2. рассчитываются коэффициенты, характеризующие изменения в обеспеченности 
обязательств должника перед его кредиторами по данным измененного баланса.   

3. производится сравнение полученной величины коэффициентов с величиной 
коэффициентов, рассчитанных на начало квартала.  

4. анализируется изменение величины показателей (коэффициентов) под 
влиянием рассматриваемой сделки. Делаются выводы о существенности влияния 
сделки на коэффициенты характеризующие изменения в обеспеченности 
обязательств должника перед его кредиторами  

Например: рассмотрим влияние сделки по выводу имущества (основных средств) 
в период 2 кв. 2012г. на коэффициенты характеризующие изменение в 
обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами: 

- А – коэффициент характеризующий изменение в обеспеченности обязательств 
должника перед его кредиторами на 01.04.12г. 

- Б - коэффициент характеризующий изменение в обеспеченности обязательств 
должника перед его кредиторами рассчитанный по данным бухгалтерского баланса на 
01.04.12г., скорректированного с учетом совершенной сделки в период 2 кв. 2012г. 

- С – изменение коэффициента, произошедшее во 2 кв. 2012г. под влиянием 
сделки по выводу имущества. С = Б – А. 

В случае если: 
- С = 0, то сделка не оказала влияние на изменение коэффициента; 
- С  0 – сделка ухудшила показатели соотношения выведенных основных средств к 

оставшимся основным средствам, соотношения кредиторской задолженности к 
собственным средствам, соотношения кредиторской задолженности к дебиторской 
задолженности. Улучшила показатели: обеспеченности обязательств должника всеми его 
активами, обеспеченности обязательств должника его оборотными активами, коэффициент 
автономии, величину чистых активов; 

- С  0 – сделка ухудшила показатели: обеспеченности обязательств должника 
всеми его активами, обеспеченности обязательств должника его оборотными 
активами, коэффициент автономии, величину чистых активов. Улучшила показатели 
соотношения выведенных основных средств к оставшимся основным средствам, 
соотношения кредиторской задолженности к собственным средствам, соотношения 
кредиторской задолженности к дебиторской задолженности. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий устанавливаются  
взаимозависимые предприятия. Необходимо проанализировать структуру 
кредиторской задолженности и определить соотношение суммы задолженности 
должника перед взаимозависимыми организациями к общей сумме кредиторской 
задолженности. 

С
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Увеличение данного показателя в период, предшествующий введению процедуры 
банкротства,  будет свидетельствовать о наращивании кредиторской задолженности 
перед взаимозависимыми организациями с целью включения данных организаций в 
реестр требований кредиторов и последующим погашением задолженности перед 
ними  путем реализации имущества должника. 

Таким образом, в правоприменительной и экономической науке имеются  
достаточно сложные и мало изученные проблемы оценки ситуации, связанные с 
преднамеренным банкротством. Дальнейшее развитие методического обеспечения 
экономической деятельности требует пристального внимания к вопросам 
применения специальных знаний при анализе финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий в условиях их неплатежеспособности. 
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служат рынок труда и возникающий  в его недрах профессиональный обмен. Для 
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производства какого-либо продукта организация-работодатель (предприятие, 
компания, фирма) нанимает необходимое число работников, как специалистов, так и 
рядовых сотрудников, выступая  при этом в качестве   покупателя рабочей силы, т.е. 
организации - потребителя. Поскольку услуга, в том числе профессиональная, 
неотделима от производителя, поступающий на работу сотрудник  выступает в этом 
случае одновременно в роли  производителя  и   продавца профессиональной 
услуги. При дефиците рабочей силы  складывается рынок продавца, в этом случае 
погоду  в сфере профессионального обмена делает приглашаемый на ту или иную 
должность работник, чаще специалист. Так, в начале 90-х г.г. во многих отраслях 
российской экономики ощущалась острая нужда в менеджерах, маркетологах, 
специалистах по связям с общественностью, представителях ряда других 
«рыночных» профессий. У тогда еще немногочисленных выпускников 
экономических вузов был богатый выбор должностей и мест работы. С годами  
количество вузов существенно возросло, благодаря чему потребность в таких 
специалистах – рыночниках стала менее ощутимой, что позволило работодателям  
формировать кадровый состав теперь уже на конкурсной основе, что привело к 
появлению рынка покупателей.  

Признав за профессиональной услугой право именоваться товаром, обратим 
внимание на  бинарный характер этого товара : он как бы состоит из двух частей – 
собственно  услуги и личности, ее оказывающей. Одно дело, когда речь идет о 
рядовых работниках  и / или младшем обслуживающем персонале: секретарях – 
референтах, уборщиках помещений, экспедиторах и т.п. Они и до наступления 
«маркетинговой эры» в массе своей работали исправно, добросовестно выполняя  
свою скромную , часто монотонную работу. Когда же речь идет о  
высококвалифицированных  специалистах, топ-менеджерах, известных в научной 
среде ученых, а тем паче представителях творческих профессий  (музыканты, 
режиссеры, балетмейстеры, художники и т.д, и т.п.) ситуация резко меняется. Здесь 
мы имеем дело не только с высокопрофессиональной услугой, но с  личностью – 
товаром, не всегда  безупречно вписывающимся в заданные рынком параметры 
профессионального поведения. Но именно творческие личности   формируют  
культуру организации,  создают ее имидж и / или бренд, оказывают решающее 
влияние на ее репутацию. 

Коли уж  «бинарный товар» поступил на внутренний рынок  и востребован 
покупателем ( организацией, фирмой, кампанией), на него должна быть назначена и 
цена. Чем богаче и разнообразнее  личностные, профессиональные и деловые 
качества  нанятого  организацией работника, тем, соответственно, выше его 
заработная плата, тем чаще получает он заслуженные премии и надбавки, тем 
важнее для него различного рода меры социальной поддержки. В условиях рынка 
гибкая ценовая политика не только допускается, но в большинстве случаев 
приветствуется. Но денежные вознаграждения за труд – только часть ценовой 
стратегии. Специалистами признаются и иные ценности : оптимальные условия 
труда, доступ к ресурсам организации, возможность творческого развития и 
профессионального совершенствования,  перспектива карьерного роста и многое 
другое, чем дорожит работник, что удовлетворяет его потребности.  

В ряде публикаций последних лет, затрагивающих проблемы интернального 
маркетинга, главным его субъектам – администрации и нанятым ею работникам – 
отводятся  иные роли : в понимании некоторых авторов эти субъекты как бы 
меняются местами.  Так, О. Павлова в статье «Внутренний маркетинг в компании»  
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определяет продукт как « возможность осуществления услуг, которую фирма 
представляет своему контактному персоналу, в том числе величина агентского 
вознаграждения» [ 7 , с. 1] . Выходит, что продуктом является не собственно 
профессиональная услуга, т.е вложенный работником труд, а  всего лишь… 
возможность ее осуществления. Кто же в таком случае платит за предлагаемый 
продукт, а главное – чем?  Если следовать предложенной  О. Павловой модели, то 
цена – это « степень мотивации сотрудника или усилия, которые сотрудник готов 
приложить для выполнения своих должностных обязанностей». Возможно, 
уважаемый автор и готов трудиться за …мотивацию, но вряд ли  такая «цена» 
устроит высококвалифицированного специалиста, привыкшего питаться 
натуральными продуктами. Аналогичной трактовки товарно-денежного обмена 
внутри организации придерживается другой автор – Л.А. Иванова. Ссылаясь на  
позицию известного теоретика маркетинга Л. Берри, высказанную более сорока лет 
назад, она утверждает, что  внутрифирменный маркетинг – это «философия 
отношения к работникам, как к клиентам, и стратегия формирования продуктового 
предложения  (работы) так, чтобы оно удовлетворяло человеческие потребности» [8, 
с.1] .  Нo , словно спохватившись, Л.А.Иванова  тут же сетует:  « к сожалению, 
внутрифирменный маркетинг не получил широкого распространения в реальном 
бизнесе, лишь немногие организации применяют концепцию на практике» [8, с. 2 ].    

Конечно же, «человеческие потребности»  удовлетворять  надо , но тогда  каким 
же образом будут удовлетворяться потребности самой организации , создающей 
необходимые предпосылки для  успешной деятельности персонала?  Ведь ни одна 
организация не станет заниматься «чистой благотворительностью» исключительно 
ради удовлетворения потребностей своих сотрудников , т.е. «внутренних клиентов». 
Ведь у каждой организации есть свои, куда более важные интересы, прежде всего – 
экономические. Вероятно, правильнее  было бы полагать, что в интернальном 
маркетинге  необходимо пересекаются потребности администрации , 
рассчитывающей на  результативность и качество труда персонала, и потребности 
работающих в организации людей, которые могут быть удовлетворены в процессе 
четко организованного трудового процесса и отлаженной системы 
внутриколлективной организаторской и воспитательной работы. Только на этой 
основе и возможно осознание администрацией закономерностей развития трудового 
коллектива, своего рода трендов, создание и поддержание привлекательных для 
персонала  организации традиций. Это и будет социально – этичный, социально 
ответственный маркетинг, а иным он в слаженном и работоспособном коллективе и 
быть  не должен. В команде единомышленников интересы администрации не только 
не противоречат интересам персонала, но, сливаясь в едином трудовом процессе,  
взаимодополняют друг друга, создавая тем самым благоприятные предпосылки не 
только для удовлетворения «внутренних» потребностей сторон, но для успешной 
реализации  комплексов, планов и программ экстернального, т.е. внешнего 
маркетинга, ориентированного на субъектов внешней среды.  

Совершенно очевидно, что внутренний маркетинг организации должен 
предшествовать внешнему, причем осуществляться целенаправленно и 
перманентно. Его  содержание  (направления, виды деятельности) легко проследить, 
опираясь на опыт работы с кадрами, накопленный лучшими предприятиями страны 
в советское время, надо лишь придать этому опыту маркетинговую 
«инструментовку». Скажем сразу: чрезмерная «вестернизация» интернального 
маркетинга попросту неуместна, если учесть, что во многих  российских 
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организациях еще и  сегодня трудятся люди,  создававшие их, вложившие в  их 
развитие свое профессиональное мастерство, свой интеллектуальный капитал.  
«Важный компонент маркетинга организаций и человеческого капитала,- 
справедливо замечает А.П. Панкрухин,- маркетинг личностей; особенно если 
разработчики новшеств продолжают работать на фирме и тем более возглавляют ее» 
[ 4, с.510 ]. 

По определению  Е.П. Голубкова, внутренний маркетинг (internal marketing) -  это 
«маркетинг, проводимый внутри сервисной организации и направленный на 
эффективное обучение и мотивацию труда сотрудников, непосредственно 
осуществляющих контакты с клиентами, а также на создание условий, при которых 
сотрудники работают как единая команда, обеспечивая наиболее полное 
удовлетворение запросов клиентов» [1 , с . 88]. 

На наш взгляд, определение, сформулированное уважаемым маркетологом на заре 
рыночных преобразований в России,  нуждается в уточнении. Во – первых, почему 
речь идет только о сервисной организации ?  По нашему твердому убеждению, 
маркетинг должен проводиться в любой организации, создающей  любой полезный 
для потребителей продукт, будь то материальные предметы, места хозяйственной 
застройки, проекты или квалифицированные специалисты. Во – вторых, акцент на 
«наиболее полное удовлетворение запросов клиентов» в данном случае просто 
неуместен, поскольку клиентами  (покупателями, потребителями)   внутри 
организации являются работающие в ней люди : в одних ситуациях – рядовые 
работники, в других – нанявшие их руководители.  

Раскрывая содержание маркетинговой деятельности внутри организации, 
остановимся на некоторых, как нам представляется, наиболее важных  переменных. 

1. Возникновение обменных отношений.  У каждого из двух субъектов  
профессионального обмена  имеются на момент трудоустройства свои интересы и 
потребности. Соискателя рабочего места интересуют такие моменты как  
предлагаемая должность, функциональные обязанности, условий труда, размер 
заработной платы, перспектива профессионального роста, режим работы, удобство 
транспортного сообщения,  предложение социального пакета, репутация фирмы в 
местном сообществе, нередко – имидж руководителя организации. Выступающего 
от имени организации руководителя (администратора, менеджера по персоналу)  
заботит другое: сможет ли  претендент на ту или иную должность (рабочее место) 
удовлетворить  возникшие потребности организации; при этом оцениваются пол и 
возраст соискателя, его семейное положение, наличие у него соответствующего  
образования и  его трудовой стаж, физическое и моральное здоровье, претензии по 
оплате труда, готовность трудиться в предлагаемых организацией условиях,  
желание и готовность повышать квалификацию, обеспеченность жильем, согласие 
работать, если это необходимо для работодателя, вахтовым методом и др. После 
достигнутых договоренностей заключается трудовой договор (соглашение) между  
продавцом  профессиональных услуг и  организацией – потребителем этих услуг, 
который и будет первым совместным маркетинговым решением  двух субъектов 
внутреннего рынка. Оно должно быть честным и открытым, надежным и  
выполнимым. Ничто так не вредит профессиональному обмену как неискренность и 
неопределенность позиций  договаривающихся сторон. 

2. Приспособление товара к рынку – второй важный  элемент внутреннего 
маркетинга. Принятый на работу сотрудник знакомится со своим рабочим местом и 
должностной инструкцией, проходит инструктаж по технике безопасности, а в 
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отдельных случаях  и медицинское обследование. Его рабочее место должно быть 
приспособленным для выполнения тех или иных работ, оборудовано и оснащено 
оргтехникой, он получает доступ к ресурсам организации – информационным, 
материальным, технологическим, иногда  финансовым. Но это, так сказать, 
формальная сторона дела. Не менее важно «ввести» новичка в коллектив:  
познакомить с коллегами (с руководителями и/или подчиненными), официально 
представить нового члена команды, если это уместно, предложить экскурсию по 
важным для новичка структурным подразделениям и «полезным местам»  (цеха, 
отделы, службы, столовая, медпункт, комната психологической разгрузки, 
конференцзал). В случае, когда на работу принят молодой специалист, полезно, как 
это делалось в советское время, закрепить за ним наставника. 

3. Реакция организации - потребителя на «покупку». Из теории классического 
маркетинга нам известно : работа занимающегося маркетингом не кончается актом 
покупки, а продолжается и в послепродажный период. Это связано с  
удовлетворенностью или неудовлетворенностью потребителя совершенной 
покупкой. Если принятый в организацию сотрудник соответствует ожиданиям 
администрации, можно считать, что «потребитель удовлетворен», если он  уже в 
первые дни (недели, месяцы)  демонстрирует более высокие, чем ожидалось, 
личностные, профессиональные и деловые качества, администрация – потребитель 
«весьма удовлетворен», если же новичок не оправдывает ожиданий администрации, 
можно с полным основанием заключить: «потребитель неудовлетворен». Действия 
администрации после  «приобретения» и апробации товара  зависят именно от 
степени удовлетворенности им . О хорошем работнике пойдет добрая молва, 
укрепляющая репутацию учебного заведения, «создавшего» добротный товар. По 
поводу  слабого специалиста  у администрации могут  возникать обоснованные 
претензии к бюро по трудоустройству, а то и собственной кадровой службе. А 
дальше следуют сугубо маркетинговые решения : принятый на работу специалист 
направляется на переподготовку, используется на другой работе, нередко с 
понижением статуса, а в отдельных случаях от его профессиональных услуг 
отказываются вовсе : он увольняется как не прошедший испытательный срок. 

4. Модернизация товара, его разработка и совершенствование. Освободиться от 
неугодного работника – дело не хитрое, «поставить его на крыло» - куда сложнее. 
Отношение к молодому работнику, особенно если речь идет о специалисте, во 
многом зависит от степени осознания руководством организации его непреложной 
производственно - педагогической миссии, лежащей в основе социально – этической 
концепции интернального маркетинга. ( Вспоминаются  слова из юмористического 
монолога А.Райкина, обращенные к недавним выпускникам вуза – молодым 
инженерам: « Забудьте индукцию, забудьте дедукцию – давайте продукцию!)  Как 
известно, в советские годы  существовала полезная, в целом, практика 
государственного распределения выпускников специальных учебных заведений по 
местам их будущей работы. В течение трех лет молодой специалист стажировался, 
проверял себя на прочность и призвание. В течение трех лет никто не имел права его 
уволить или использовать на случайных, вспомогательных работах, не 
соответствующих присвоенной вузом квалификации. Ему гарантировалась 
стабильная заработная плата, он  направлялся, если в этом была нужда, на 
переподготовку, к нему прикрепляли опытного наставника, он практически сразу 
включался в какую-либо общественную работу. А кроме того – молодой специалист 
как правило, с первых дней работы в новой для него организации имел крышу над 
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головой и вправе был претендовать на бесплатную  жилплощадь. Неудивительно, 
что при таком «патерналистском» отношении администрации к молодым 
сотрудникам из них  в течение нескольких лет вырастали инновационно мыслящие 
специалисты, толковые организаторы производства, продвинутые  руководители. На 
языке маркетинга такая работа с кадрами  может квалифицироваться как 
модернизация товара, его разработка и совершенствование. 

Важно подчеркнуть, что  в  интернальном маркетинге организация - потребитель, 
проявляющая заботу о развитии и творческом росте молодого специалиста, находит 
в лице его самого встречное стремление к самосовершенствованию. 
Самообразование, самовоспитание и саморазвитие, самоимиджирование, 
самопозиционирование, самопродвижение – это и есть самомаркетинг личности - 
необычного по своим свойствам и характеристикам товара. 

5.  Ценовая политика организации   по отношению к приобретаемому ею товару  
(специалист плюс оказываемые им профессиональные услуги) зависит от типа 
организации и ее места в национальной экономике. Так, коммерческая организация 
располагает большими, по сравнению с нонпрофитной, возможностями  при 
определении размера заработной платы, выплате  премий, авторских гонораров, 
оказании адресных мер социальной поддержки и т.п. В отдельных случаях размер 
денежного вознаграждения бывает неадекватным  трудовым затратам  работника, 
сотрудника, специалиста. Так, например, вызывает немало нареканий со стороны 
общественности страны  порочная по своей сути практика  назначения высоких 
окладов российским чиновникам, депутатам, руководителям организаций. 
Откровенно зашкаливают гонорары звезд шоу-бизнеса, буквально жирующих на 
глазах изумленной публики. В то же время остаются обделенными работники 
государственных  организаций, лечебных учреждений, учебных заведений и т.д. 
Маркетинговые подходы к ценообразованию и ценовым стратегиям  во многих  
организациях страны  все еще прибывают в сфере желаемого. 

6. Сбытовая политика  в теории классического маркетинга связана, как известно, 
с распределением и товародвижением. Распределение в организациях (фирмах, 
компаниях ) связано прежде всего с расстановкой кадров. Занимающийся 
маркетингом ответственный сотрудник должен представить руководству 
организации мотивированные предложения по  распределению нанятых 
сотрудников по участкам работы, назначению их на должности, продвижению по 
службе, переводу в другое структурное подразделение, сокращению числа 
работающих , подготовке  части их к увольнению. Смысл такой работы сводится к 
рациональному использованию человеческого капитала и  повышению 
эффективности работы  отдельных структурных подразделений и организации в 
целом. Товародвижение может рассматриваться как в контексте физического 
передвижения отдельных сотрудников к местам их работы и как продвижение их по 
службе, по карьерной лестнице. Это тонкая и деликатная работа, особенно когда 
речь идет о творческих (научных, технических, художественных) организациях и  
высококвалифицированных специалистах. В осуществлении мероприятий 
сбытового характера участвуют и сами сотрудники, поскольку в этом случае 
затрагиваются их профессиональные интересы и потребности, а в отдельных 
случаях и творческая судьба. 

7. Продвижение и коммуникационная политика в интернальном маркетинге 
имеют как общие, в сравнении с экстернальным маркетингом, черты, так и 
отличительные особенности. На стадии поиска рабочего места или при проведении 
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так называемого оргнабора используется самая обычная реклама: печатная, 
телевизионная, уличная, транспортная и т.п. Возможны рекламные акции и 
внутреннего формата, касающиеся исключительно работающих в организации 
сотрудников. Особую роль в интернальном маркетинге играет паблисити. Оно 
служит действенным инструментом продвижения организации и её 
позиционирования в сознании работающих в ней людей. Работники успешной  
организации  очень придирчиво относятся к тому, что и как говорят об их фирме 
или компании во внешней маркетинговой среде, по возможности сами заботятся об 
имидже и репутации своего трудового коллектива, свято оберегают и хранят 
внутриколлективные традиции.    

Но, пожалуй, самая деликатная область интернального маркетинга – это развитие 
и поддержание связей администрации с внутренней общественностью. Лучше 
многих других авторов об этом написал в своей недавней работе Г.Л. Тульчинский. 
В его представлении внутренний PR выполняет ряд важнейших функций : помощь 
работникам и специалистам в ознакомлении с целями, возможностями и традициями 
фирмы ;  разъяснение общей политики руководства и принципов работы с 
персоналом ; удовлетворение потребности персонала в информации о событиях  
внутри фирмы и вокруг неё; формирование организационной культуры и 
фирменного стиля; воспитание работников как представителей фирмы, носителей ее 
имиджа и культуры [5, с. 252] . 

Особо следует сказать о стимулировании сбыта. Как известно, мероприятия по 
стимулированию сбыта (СТИС) направляются  на три группы субъектов маркетинга: 
потребителей, посредников и продавцов. В интернальном маркетинге  объектом 
стимулирования, как морального так и материального, является весь коллектив 
организации, включая его руководящий состав. Менталитет наших 
соотечественников отличается благородством и бескорыстием, и прежде и теперь на 
первое место люди ставят моральные стимулы . Но и здесь главное – не грамоты и 
благодарности, не  знаки отличия и  Доска почета, а публичная оценка достигнутых 
результатов  в присутствии всего коллектива организации. Получили 
распространение  внутрифирменные праздники, презентации, корпоративные 
вечера, культпоходы, совместные выезды на природу , дни  отдыха  с участием 
членов семей сотрудников и другие мероприятия, именуемые теперь событиями. 
Так что  и в формате внутрифирменного маркетинга успешно реализуются 
разнообразные  стимулирующие акции и осуществляется маркетинг событий ( Event 
– marketing).  

Нами затронуты далеко не все аспекты интернального маркетинга. Так, 
представляют значительный интерес такие  вопросы  как: ассортиментная политика 
организации, жизненный цикл товара, прямой маркетинг, внутренняя маркетинговая 
служба, маркетинговые  исследования, маркетинговый контроль и др. Полезно было 
бы заглянуть и в организации наших конкурентов, критически оценить их 
деятельность, а возможно и чему-то поучиться. Так что и бенч-маркетинг ждет 
своего изучения и исследования в его интернальном, внутрифирменном формате. Об 
интернальном маркетинге чаще всего пишут  в сослагательном наклонении. А ведь 
предпосылки к  формированию и развитию  «внутрифирменного» направления в  
теории маркетинга начали создаваться задолго до того, как он был признан   
научной общественностью и получил  статус интернального. 

К примеру, заслуживает внимания серия работ В.М. Шепеля, посвященных 
производственной педагогике . Из многих его работ наиболее полной и содержательной, по 
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нашему мнению, следует признать монографическое исследование «Человековедческая 
компетентность менеджера: управленческая гуманитарология» [ 6 ] . По нашему глубокому 
убеждению, оно должно и сегодня оставаться настольной  книгой  для каждого   
российского  руководителя , менеджера и маркетолога. Представляет интерес  вполне 
современная по замыслу и содержанию монография С.П.Куща  «Маркетинг 
взаимоотношений на промышленных предприятиях» [2]. Своеобразным прорывом в 
неизведанное была признана и монография автора настоящей статьи «Интернальный 
маркетинг в организациях социально – культурной сферы» [3] . Таким образом, исходные 
теоретические положения  интернального маркетинга на сегодняшний день достаточно 
полно отрефлексированы и технологически атрибутированы, так что отечественным 
организациям ( предприятиям, фирмам, учреждениям и т.п.) остается лишь выстроить на 
этой основе систему внутриколлективной организаторской и воспитательной работы с 
учетом характера и содержания их деятельности , состава и численности персонала  и  
принятой структурой управления. Однако в любом случае  работу с персоналом 
организации целесообразно осуществлять на принципах  интернального маркетинга. В 
условиях рынка иные подходы к работе с персоналом могут оказаться малоэффективными. 

Литература: 
1. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь-справочник.-М.:Дело,2001.-440с. 
2. Кущ С.П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках: 

монография.-СПб.:СПбГУ,2006.-272с. 
3. Новаторов В.Е. Интернальный маркетинг в организациях социально-

культурной сферы.- Омск : ОмГУ,2001.- 190 с. 
4. Панкрухин А.П. Маркетинг: учеб. для студентов.-М.: Омега-Л,2007.-656 с. 
5. Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры.- СПб.: Лань,2011.-576с. 
6. Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера.-М.: Народное 

образование,1999.- 499с. 
7. www.hr-portal.ru/article/ vnutrifirmennyy-marketing-kak element-orientacii-na-

klienta 
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ОТ ТРУДОИЗБЫТКА К ТРУДОДЕФИЦИТУ 

 
В результате трансформации экономической системы России произошли 

принципиальные изменения в социально-трудовых отношениях, повлекшие за собой 
возникновение новых проблем, связанных с формированием рынка труда, спросом и 
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предложением рабочей силы.  Основными критериями экономического и социального 
развития страны является состояние трудового потенциала, эффективность его 
формирования и использования, что в значительной степени определяется наличием 
необходимой рабочей силы. Тенденции развития рынка труда Омской области не 
отличаются от других регионов России и характеризуется старением трудовых ресурсов, 
несбалансированностью профессоинального состава рабочей силы, трудодефицитом. 
Омская область специализируется на нефтеперерабатывающей отрасли и сельском 
хозяйстве, основу промышленности в регионе составляет машиностроение и 
металлообработка (производство  сельскохозяйственной техники, электроинструмента и  
др.), а так же  нефтеперерабатывающая и химическая промышленность (по выпуску 
параксилола и ацетальдегида область является монополистом на территории 
РФ),  производство пластмасс, РТИ, автопокрышек. В Омской области расположены 
крупные предприятия военно-промышленного комплекса России, в частности, по 
выпуску бронетехники.  

Омская область, показывала одни из лучших показателей промышленности 
СССР. Занятого населения в промышленности Омской области было 
преобладающие большинство, по сравнению с другими регионами. Работать на 
заводах и фабриках было престижно и значимо. Специалисты промышленной сферы 
деятельности вознаграждались заработной платой, которая часто превышала 
заработную плату других отраслей, путевками, жильем, устройство на заводе 
предполагало стабильность и карьерный рост. На рынке труда наблюдался 
трудоизбыток специальностей, востребованных в промышленности.  

В 90-х годах произошел кризис в России и в Омской области в наибольшей 
степени пострадали машиностроение, военно-промышленный комплекс, легкая и 
деревообрабатывающая промышленность. заказы от государства не поступали, 
клиентов на продукцию нужно было искать предприятиям самостоятельно, объемы 
производства упали. Высококвалифицированные кадры перешли и продолжили 
свою трудовую деятельность в торговле и сфере услуг.   

В 2000-х годах Омская область набирает темп быстрого экономического роста. 
Наблюдается успешное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 
оборонно-промышленного и нефтехимического комплекса, строительной 
индустрии. Потребность в специализированных кадрах выросла, теперь Омской 
области нужны как инженеры, так и рабочие. Молодежь региона отдает 
предпочтение строительству и нефтехимии, а старшее поколение в основном 
устраивается на работу в пищевую промышленность. В Омской области 
развиваются инжиниринговые услуги в промышленном строительстве, образовались 
эффективные предприятия такие, как ООО «Научно-производственное объединение 
«Мостовик»», ОАО «Омскнефтехимпроект», ЗАО «ПИРС», ОАО «Газпромнефть», 
которые активно ведут свою деятельность в пределах РФ и в СНГ. Трудодефицит 
здесь имеет место, но только в потребности лучших высококлассных специалистов. 
Ежегодно студенты Омских вузов пытаются попасть на данные предприятия и лишь 
единицы становятся трудовыми кадрами этих предприятий. 

На предприятиях машиностроения появился трудодефицит, так как 
квалифицированные кадры «дорабатывают» до пенсии, а сменить их некому.  Среди 
многих причин, останавливающих молодежь от трудоустройства и овладения 
специальностями промышленного комплекса, можно назвать следующие: низкая 
заработная плата, оборудование доставшиеся с СССР (которое отработало свой 
срок), низкая престижность работы.  
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Таким образом, успешность инновационных преобразований  на   промышленных 
предприятиях,  их социальная  направленность зависят от вовлечения и развития 
творческого потенциала персонала предприятия в процессе технологического 
развития; системы персонифицированного развития персонала; подбора ресурсов 
для самореализации персонала; повышения эффективности и совершенствования 
экономических механизмов привлечения высококвалифицированных кадров.  

© Т.В.Новикова, А.С. Аверьянова,  2014 
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РЕЗЕРВЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕГИОНА 

 
Производство продуктов питания - было, есть и будет самым первым условием 

всякого производства, а уровень обеспечения населения продовольствием 
рассматривается как важнейший фактор, определяющий уровень социальной жизни 
населения, жизнеспособности экономической структуры и государственного 
устройства страны. 

Недостаточность продовольствия возникает по различным причинам: стихийные 
бедствия, вызванные природными явлениями, войны, различного рода 
экономические кризисы в государстве, радикальные изменения общественного 
строя и т. п. В связи с этим как для отдельного человека, так и отдельного 
государства и мира в целом, возникает проблема стабильного обеспечения 
продовольствием и продовольственной безопасности. [1, 25] 

Продовольственная безопасность - состояние экономики, при котором населению 
страны в целом и каждому гражданину в отдельности гарантируется обеспечение 
доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам в 
качестве, ассортименте и объемах,  необходимых и достаточных для физического и 
социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного 
воспроизводства населения страны. 

По оперативным данным, всего в муниципальном районе Мелеузовский район 
имеется 320 тыс. га земельных угодий, в том числе земли сельскохозяйственного 
назначения занимает 190,1 тыс. га, из них сельхозугодия составляет 170,9 тыс. га, в 
том числе пашня – 108,2 тыс. га, сенокосы – 17,6 тыс. га, пастбища – 44,1 тыс. га, 
многолетних насаждений – 941 га. 

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 14 сельско-
хозяйственных предприятий: ООО АФ «Идель», СПК «Нугушский», СПК к-з им. 
Салавата, ООО СП «Трудовик», СПК «Ашкадарский», СПК к-з «Прибельский», 
СПК «Сухайла», ООО «Дружба», ОАО «Зирганская МТС», ООО «НПО «Мелеуз», 
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Мелеузовское обособленное подразделение ООО «Башкирский бекон», ЗАО 
«Колос», ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М.Гафури», ООО АФ 
«Нурлы» и 70 крестьянско-фермерских хозяйств. 

За январь-август месяц 2013 года объем произведенной валовой продукции 
сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 2033,3 млн. рублей или 
143,9% к уровню прошлого года.  

За январь-август месяц 2013 года произведено 373703ц молока или 99,8% к 
уровню прошлого года, реализация молока выросла на 0,1%. Товарность молока 
составила 83,3%, что на 0,3% больше уровня 2012 года. Надой на 1 фуражную 
корову составил 2433 кг или на 3 кг больше уровня 2012 года. В 
сельхозпредприятиях произведено 31,7% от общего количества произведенного или 
118650 ц молока или на 0,7% меньше к 2012 году. Надой на 1 фуражную корову 
составил 3342 кг или на 0,3% больше уровня 2012 года. Товарность молока 
составила 89,4% или на 0,9% больше уровня 2012 года. 

За январь-август месяц 2013 года произведено 31227 ц мяса КРС или 96,9% к 
прошлогоднему уровню. Всего реализовано 29826 ц мяса КРС или на 2,9% больше к 
прошлому году. В сельхозпредприятиях произведено 38,0% от общего количества 
произведенного мяса КРС или составила 11869 ц, которое на 9,4% меньше к уровню 
прошлого года. По сельхозпредприятиям реализовано 13827 ц мяса КРС или 46,3% 
всего реализованного мяса КРС и составляет 99,7% к уровню прошлого года. 

За январь-август месяц 2013 года произведено 17634 ц мяса свиней или 77,8% к 
аналогичному периоду 2012 года. Всего реализовано 22130 ц мяса свиней или 
101,2% к прошлогоднему уровню. В сельхозпредприятиях произведено 10711 ц мяса 
свиней или 68,4% к уровню прошлого года и составляет 60,6% от всей 
произведенной продукции. Реализовано 13951 ц или на 1,0% больше чем в 2012 
году и составляет 63,0% всего реализованного мяса свиней.  

За январь-август месяц 2013 года произведено 100238 ц мяса птиц или на 94,9% 
больше к аналогичному периоду 2012 года. В ООО «Башкирский птицеводческий 
комплекс имени М.Гафури» произведено 99409 ц мяса птиц или 99,2% от всей 
произведенной продукции. Реализовано 81714 ц мяса птицы, из них 81144 ц ООО 
«Башкирский птицеводческий комплекс имени М.Гафури». На 01 сентября имеется 
592121 голов индеек. [2] 

На первый взгляд, цифры достаточно стабильны. Тем не менее, создается угроза 
потери продовольственной независимости региона. Гарантией достижения 
продовольственной независимости региона является стабильность внутреннего 
производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. Также необходимо 
достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого 
гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, 
которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 
пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни и 
обеспечение безопасности пищевых продуктов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Балабанов В.С., Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность 
(международные и внутренние аспекты) // М. «Экономика». 2012.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ПРАВИЛАМ МСФО И РСБУ 
 

Последние годы отмечены усилением внимания к проблеме международной 
унификации бухгалтерского учета. В целях привлечения зарубежных инвестиций 
российские компании выходят на международные финансовые рынки, что 
обязывает их представлять финансовую отчетность зарубежным акционерам в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Проблема учета основных средств является важной для субъектов российского 
предпринимательства, так как развитие предприятий производственной сферы 
деятельности требует их преобладающей доли в составе активов. Информация об 
объеме и составе основных средств, имеет важное значение при определении 
ликвидности компании и ее инвестиционной привлекательности. При применении 
МСФО полученные финансовые показатели отличаются от показателей в 
соответствии  со стандартами российского бухгалтерского учета (РСБУ). Это 
связано с тем, что в МСФО более реалистично оценивается экономическая отдача от 
активов, более консервативно отражаются пассивы.  

В РСБУ учет основных средств регулируется ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 
а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств 
[4,5]. Учет основных средств по международным стандартам регулируется 
несколькими стандартами: МСФО 16 «Основные средства»; МСФО 17 «Аренда»; 
МСФО 40 «Инвестиционная недвижимость»; МСФО 5 «Долгосрочные активы, 
предназначенные, для продажи, и прекращенная деятельность»; МСФО 41 
«Сельское хозяйство», что говорит о более качественном и детальном отражении 
долгосрочных активов в учете и отчетности компании[3].  

МСФО 16 определяет основные средства, как материальные активы, 
предназначенные для использования в процессе производства или поставки товаров 
и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях и 
предполагаемых к использованию в течение более чем одного отчетного периода. 
Данный стандарт выделяет два критерия признания активов. Отличительной 
особенностью от российского учета является то, что право собственности на актив, 
признаваемый в качестве основных средств, не имеет для МСФО существенного 
значения. Наиболее важным критерием является возможность получения будущих 
экономических выгод. Модель учета, ориентированная на характер получения 
экономических выгод, в МСФО приводит к появлению понятия «инвестиционная 
недвижимость» (МСФО 40). От «обычных» основных средств такие активы 
отличает то, что генерируемые ими денежные потоки не связаны с другими 
активами, а также то, что сам характер денежных потоков от их использования несет 
в себе другой экономический смысл[6]. Четкие критерии отнесения внеоборотных 
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активов к предназначенным для продажи, значительно дополняют правила учета 
основных средств. Дополнительно с 2012 г. вступил в действие стандарт 
МСФО(IFRS) 5 требующий раскрытия информации о таких объектах с 
использованием иных критериев, нежели те, что используются для признания 
основных средств в обычном порядке[7]. 

Российский стандарт ПБУ 6/01 не дает четкого определения основных средств, а 
лишь указывает на условия, при которых актив признается в качестве основного 
средства. Критерии признания основных средств в РСБУ близки к МСФО. В них 
отсутствует лишь критерий надежности оценки. Также, МСФО 16 не дает 
определения отдельного объекта ОС. Т.е. при принятии решения о признании актива 
в качестве основного средства большую роль играет профессиональное суждение 
специалистов. 

Первоначальная оценка в момент признания по правилам РСБУ и МСФО 
отличается терминологически, то есть в российском учете основные средства 
принимаются к учету по первоначальной стоимости, а согласно МСФО по 
фактической стоимости. Под фактической стоимостью понимают сумму 
уплаченных денежных средств или их эквивалентов, либо справедливую стоимость 
другого возмещения, переданного для приобретения актива, на момент его 
приобретения или сооружения. Первоначальной стоимостью основных средств, 
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на 
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов. Таким образом, правила определения 
первоначальной стоимости основных средств в ПБУ 6/01 близки к требованиям 
МСФО — в целом совпадает перечень затрат, включаемых в первоначальную 
стоимость объекта. Однако, МСФО 16 устанавливает, что если объект приобретен в 
порядке обмена, то он должен быть принят к учету по справедливой стоимости. Под 
справедливой стоимостью понимается сумма, на которую можно обменять актив 
при совершении сделки между хорошо осведомленными желающими совершить 
такую сделку и не зависимыми друг от друга сторонами. В ПБУ 6/01 данная норма 
не прописана. Соответственно отсутствуют и процедуры, раскрывающие 
содержание таких операций. Такой пробел связан с тем, что в отечественной 
практике учета отсутствует понятие «справедливая стоимость». По этой же причине 
не может быть определена первоначальная стоимость объекта ОС, находящихся в 
распоряжении арендатора по договору финансовой аренды. Между тем, по 
международным стандартам, эта ситуация реализуется в рамках МСФО 17 
«Аренда». 

Отличительной особенностью учета основных средств по международным 
стандартам является последующая оценка. В соответствии с МСФО 16 после 
первоначального признания объекты основных средств могут учитываться одним их 
двух способов: по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков 
от обесценения (модель учета по фактическим затратам); по переоцененной 
стоимости, представляющую собой справедливую стоимость на дату переоценки, за 
вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения (модель учета по 
переоцененной стоимости).  

Так, очевидно, что в настоящее время в связи с продолжительным 
использованием основных средств и ростом уровня цен в условиях инфляции 
возрастает стоимость их воспроизводства. И, хотя за прошедшее время реальная 
стоимость основных средств значительно выросла, в бухгалтерском учете и 
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отчетности это не нашло отражение. Поэтому и существует еще одна проблема в 
учете основных средств – это переоценка. Согласно МСФО экономический субъект 
должен осуществлять регулярную переоценку ОС, а РСБУ предлагает 
добровольный выбор, проводить или не проводить переоценку, зависит от решения 
руководителя, что должно быть отражено в учетной политике организации. При 
принятии решения о переоценке, в последующем ОС переоцениваются регулярно. 
По МСФО 16, накопленная амортизация, либо переоценивается пропорционально 
изменению первоначальной стоимости объекта, либо на ее сумму уменьшается 
первоначальная стоимость актива, после чего переоценивается чистая балансовая 
стоимость. В любом случае, переоцененная балансовая стоимость основного 
средства по МСФО, будет равняться справедливой (рыночной) стоимости на дату 
переоценки. В соответствии же с требованиями российского законодательства 
именно первоначальная (либо восстановительная), а не балансовая стоимость 
приводится в соответствие с рыночной ценой. При этом, амортизация индексируется 
пропорционально изменению первоначальной (восстановительной) стоимости и 
никак не отражает действительный физический, экономический и моральный износ 
активов. В результате после переоценки российским методом, мы получаем 
недооцененный объект, недооцененную амортизацию, и как следствие 
недооцененную балансовую стоимость и заниженную сумму амортизационных 
отчислений в будущем. 

Переоценка является весьма действенным механизмом управления показателями 
финансового состояния экономического субъекта. Кроме того, финансовая 
отчетность в части представления информации о наличии ОС становится более 
достоверной: объекты отражаются не в затратной, а в рыночной оценке. Бесспорным 
преимуществом учета ОС по переоцененной стоимости является то, что в балансе 
будет отражена текущая стоимость ОС, то есть оценка, интересная и инвестору, и 
кредитору.  

Главным препятствием для сближения российского и международного учета 
основных средств остаются ст. 374 и 375 Налогового кодекса РФ, согласно которым 
налог на имущество организации рассчитывается исходя из бухгалтерской 
стоимости объектов недвижимого имущества[1]. Например, МСФО 16 предполагает 
понятие «обесценение». Обесценение не признается в РСБУ, однако 
законодательного запрета на него не установлено, но компании его не используют, 
из-за опасения, что, проведя обесценение актива, нарушат общепринятую традицию 
и вызовут неодобрение налоговых органов. Однако наличие обесценения говорит о 
снижении целесообразности продолжения эксплуатации актива. Поэтому 
необходимо отслеживать процесс обесценения активов и отражать его в отчетности, 
чтобы собственники компании могли своевременно принять управленческое 
решение о дальнейшем использовании актива или его реализации. 

Существенными являются различия в подходах к амортизации основных средств. 
Основное отличие заключается прежде всего в определении срока полезного 
использования объектов ОС. МСФО срок полезного использования актива 
определяет с точки зрения предполагаемой полезности для компании. Расчетная 
оценка срока полезного использования основного средства производится на основе 
профессионального суждения. В РСБУ он оказался в прямой зависимости от 
налогового законодательства. ПБУ 6/01 содержит требование к определению срока 
полезного использования объектов ОС, по своей сути не отличающиеся от 
требований МСФО 16. Однако подавляющее большинство российских организаций 



167

вместо выполнения данных норм определяют сроки полезного использования ОС в 
соответствии с амортизационными группами по Классификации, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 для целей налогообложения 
прибыли. Это позволяет избежать значительных расхождений между бухгалтерским 
и налоговым учетом. В то же время необходимо отметить, что такой фактор, как 
моральный износ объекта, предусмотренный международным стандартом, в тексте 
ПБУ 6/01 прямо не оговорен. Еще одним отличием МСФО 16 от ПБУ 6/01 является 
обязанность пересмотра и соответствующего изменения срока полезного 
использования объектов основных средств, если текущие ожидания отличаются от 
предыдущих оценок. В соответствии с РСБУ предприятия могут пересматривать 
срок полезного использовании только при реконструкции и модернизации. Данный 
факт свидетельствует о недостаточной «гибкости» российских принципов 
бухгалтерского учета и в целом оказывает неблагоприятное влияние на 
достоверность финансовой отчетности [8].   

Учет ОС по МСФО и РСБУ имеет схожие моменты, однако существуют и 
принципиальные отличия, при этом МСФО предполагает использование некоторых 
положений, которые отсутствуют в РСБУ. В результате стоимость ОС по МСФО 
может существенно отличаться от стоимости ОС по РСБУ. МСФО так строго не 
регламентировано законодательством как РСБУ и направлено в первую очередь на 
предоставление полной и достоверной финансовой информации пользователям 
отчетности. Сближение РСБУ и МСФО позволит пользователям отчетности 
получать более достоверную информацию, необходимую им для осуществления 
управленческих решений.  
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СТРУКТУРА МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
По своему составу массовое культурно-зрелищное мероприятие представляет 

собой систему взаимодействующих элементов. В роли главных действующих 
факторов массового культурно-зрелищного мероприятия выступают туристы 
(зрители), организаторы, участники выступлений, арендаторы, арендодатели, 
инфраструктура региона. Модель взаимодействия этих факторов изображена на рис. 
1.1. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.1. Структура взаимодействия факторов массового 
 культурно-зрелищного мероприятия 

 
Главным действующим лицом здесь выступает организатор мероприятия. Он 

выполняет все необходимые требования и согласовывает условия с администрацией 
региона. Администрация в свою очередь предоставляет организатору возможность 
использовать инфраструктуру: общественный транспорт, логистику снабжения 
торговли, средства безопасности. Кроме этого организатор выступает в роли 
арендатора или поручает эту функцию другой организации, которая заключает 
договор с арендодателем по поводу использования движимого и недвижимого 
имущества. Туристы или посетители мероприятия являются потребителями 
продукта, который им предлагает организатор мероприятия, что, в конечном счете, 
приносит организатору доход. Стоит отметить, что организатором может выступать 
также и администрация региона. В таком случае она берет на себя все его функции.   

Помимо вышеперечисленных факторов ни одно массовое культурно-зрелищное 
мероприятие не может функционировать без необходимой инфраструктуры региона, 
которая включает в себя инфраструктуру экономики, социальную, транспортную, 
инженерную, информационную, военную инфраструктуру. Инфраструктура – это 
комплекс средств, экономических, социальных, инженерных, транспортных 
механизмов, обеспечивающих функционирование мероприятий. Подробное 
объяснение типов инфраструктуры дано в таблице 1.1.  
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Арендатор 

 
Арендодатель 

 

 
Организатор 

 
Артисты 

Инфраструктура 
региона 

Администрация 
региона 
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Табл. 1.1. Типы инфраструктуры 
Типы инфраструктуры Объяснение формулировки типа 

инфраструктуры 
Инфраструктура экономики Совокупность отраслей и видов 

деятельности, обслуживающих ведение 
экономической деятельности региона, а 
также их взаимодействие 

Социальная инфраструктура Организация систем здравоохранения, 
жилищно-коммунального устройства, 
образования, общественного питания, 
сферы услуг, досуга и отдыха 

Транспортная инфраструктура Совокупность всех организаций, 
выполняющих транспортные перевозки, а 
также предприятий, которые обеспечивают 
эти организации 

Инженерная инфраструктура Состояние систем водо-, газо-, 
теплоснабжения регионов, выбор мест 
проведения массовых культурно-
зрелищных мероприятий,  сооружение и 
расположение конструкций, 
предназначенных для проведения 
мероприятий 

Информационная 
инфраструктура 

Организация работы СМИ и средств связи 
(интернет, телефония, почта) во время 
проведения массовых культурно-
зрелищных мероприятий 

Военная инфраструктура Системы обеспечения безопасности во 
время массовых скоплений людей, работа 
силовых ведомств, антитеррористических 
организаций с целью поддержания порядка 
среди людей 

 
В российской современности транспортная, инженерная инфраструктура  не 

всегда соответствуют уровню массовых культурно-зрелищных мероприятий и часто 
требуют серьезных доработок и финансирования, а порой и создания с чистого 
листа. Так, для проведения XXII Олимпийских зимних игр в Сочи организаторам 
пришлось построить необходимые спортивные объекты, гостиницы, автомобильные 
и железные дороги, энергообеспечивающие предприятия, международный аэропорт 
и многое другое. Безусловно, эти цифры являются рекордными со времен начала 
проведения Олимпийских игр и массовых культурно-зрелищных мероприятий в 
частности. 

© А.В. Пелле, 2014 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА БАНКОМ РОССИИ 

 
Финансовый рынок России в настоящее время развивается высокими темпами. 

Несмотря на относительно «юный» возраст,  российский рынок успел пережить 
множество взлетов и падений. В настоящее время специалисты высоко оценивают 
перспективы развития финансового рынка России. 

Одной из причин неравномерного развития экономики нашей страны многие 
эксперты считают несовершенство российского законодательства, которое не может 
гарантировать безопасности инвестиций в различные отрасли экономики. Многие 
западные инвесторы отказываются от существенных вложений в экономику нашей 
страны из-за неуверенности в возможности возврата инвестиций, а также из-за 
обилия различных бюрократических преград и высокого уровня коррупции. Не 
секрет, что большинство коммерческих предприятий закладывают в стоимость 
своих товаров или услуг «коррупционную составляющую», которая может 
составлять десятки процентов. 

Cоотношение совокупного объема финансового рынка и ВВП России почти не 
изменилось, составив 107% на конец июня 2013 г. против 108% на конец декабря 
2012 г. (рис. 1). Сохранились тенденции изменения вклада основных сегментов в 
динамику совокупного объема финансового рынка. По отношению к ВВП 
капитализация рынка акций сократилась еще на 4 процентных пункта и составила 
36%, объем находящихся в обращении долговых ценных бумаг увеличился на 2 
процентных пункта, до 26%, задолженность нефинансовых организаций и 
физических лиц по банковским кредитам увеличилась на 1 процентный пункт и 
достигла 46%. При этом рост названного показателя по долговым ценным бумагам 
был обеспечен наращиванием портфеля корпоративных облигаций, обращающихся 
на внутреннем и внешнем рынках, а показатель по банковским кредитам увеличился 
в основном за счет розничных кредитов. 

 
На сегодняшний день финансовый рынок России можно отнести к 

развивающимся финансовым рынкам. Однако его полное развитие невозможно, в 
связи с проблемами, которые не дают финансовому рынку расправить крылья. 
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Итак, перечислим только основные проблемы развития финансового рынка: 
 К сожалению, финансовый рынок во многом зависит от иностранных 

инвесторов и совершенных ими финансовых операций; 
 Неэффективная система государственной регулировки финансовых рынков, 

негативно сказывается на развитии рынка; 
 С каждым годом растет конкуренция иностранных банков с отечественными 

банками, вследствие чего тормозиться развитие финансового рынка; 
 Проводится неэффективная валютная политика, бесконечно наращиваются 

валютные резервы; 
 Прибыльность инвестиций страховщиков снижается с каждым годом; 
 Сравнительно небольшой объем, и непропорциональность наблюдается в 

развитии валютного рынка; 
 Во многом отечественные банковские организации отстают от иностранных 

банков; 
 Отечественные страховые компании имеют очень низкую финансовую 

устойчивость, если сравнивать их с аналогичными иностранными компаниями; 
 Зарубежные компании имеют возможность не выполнять своих обязательств 

перед российскими страхователями, в связи с устаревшей законодательной базой. 
В ходе многолетней дискуссии сторонников и противников мегарегулятора в 

России в 2012 году было принято решение правительства об интеграции ФСФР и 
Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ). 

В конце мая 2013 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации приняла в первом чтении законопроект, направленный на создание 
финансового мегарегулятора в России. На заседании 2 июля 2013 года Госдума РФ 
поддержала во втором чтении законопроект о передаче ЦБ РФ полномочий по 
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. В третьем 
окончательном чтении закон был принят, и вступил в силу 1 сентября 2013 года. 

Важно заметить, что в связи с нововведениями, полностью перестраивать 
существующую систему регулирования финансовых рынков не придется, при этом 
не потребуется пересматривать весь пласт законодательства, касающегося 
финансового рынка. Данный закон предоставит мегарегулятору возможность 
использовать существующий законодательный материал, корректируя его в 
соответствии с потребностями развития финансового рынка. Все эти изменения 
повлекут изменения в регулировании деятельности на финансовом рынке, так как 
будет создан единый орган – мегарегулятор на базе ЦБ РФ. 

И это еще не все проблемы, которые мешают развитию финансового рынка 
России. Многие аналитики, видят только один выход из сложившийся ситуации и 
это, прежде всего устранения и искоренения проблем развития финансового рынка 
путем усовершенствования законодательной базы. 

Подходы к исследованию финансового рынка, представленные в современной 
российской экономической литературе, свидетельствуют о доминировании 
описательных конструкций, позволяющих фиксировать факты в пределах 
определенных временных интервалов, прагматических подходов, заключающихся в 
отображении технологий отдельных финансовых операций и процессов, а также об 
отсутствии единства мнений по вопросу о сущности финансового рынка. 

Потребности развития национальной хозяйственной системы в условиях ее 
интеграции в состав мирового хозяйства обусловливают необходимость учета 
нового качества отношений отечественного финансового рынка.  
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Тенденции последних лет привели к созданию глобальной финансовой системы, 
развивающейся под влиянием межнациональных экономических интеграционных 
отношений. Структура глобальных интеграционных процессов требует от отдельных 
государств высокого уровня развития национальной экономики и финансовой системы. 
На современном этапе степень финансовой интегрированности является одним из 
критериев конкурентоспособности экономики государства. 

Финансовая интеграция в России в основе своей носит функциональный характер. 
При этом ориентиры в развитии финансового рынка опираются на региональную и 
международную интеграцию. Концепция создания международного финансового 
центра в России не только определяет параметры для совершенствования 
инфраструктуры рынка, но и отражает стремление страны увеличить степень 
финансовой интеграции мирового и российского рынков ценных бумаг для 
поддержания конкурентоспособности. 

Проблема формирования и функционирования финансового рынка России 
определяется высокой практической востребованностью этих исследований. В 
работах зарубежных авторов представлен глубокий и многосторонний анализ 
многих аспектов теории и практики развития финансового рынка на основе 
интеграции его денежного, кредитного, фондового секторов; подробно 
анализируются цели и задачи регулирования финансового рынка. В исследованиях 
отечественных экономистов основное внимание уделяется специфике 
отечественного финансового рынка, условиям его интеграции в мировой 
финансовый рынок. Однако в большинстве работ остаются без внимания анализ 
макроэкономических условий формирования финансового рынка, методология 
анализа его эволюции, критерии выбора методов и инструментов регулирования, 
разработка рекомендаций по ускорению интеграции российского финансового 
рынка в мировой финансовый рынок. 

Перспективы развития российского финансового рынка могут быть связаны как с 
развитием существующих, так и с появлением новых услуг, которые могут быть 
востребованы юридическими и физическими лицами. Отметим, что в ряде случаев 
российский рынок остается закрытым для иностранных компаний, которые готовы 
предоставить  более широкий спектр финансовых услуг на более выгодных условиях.  

С другой стороны, одной из причин привлекательности российского рынка для 
большинства зарубежных компаний является возможность быстрого обогащения 
путем проведения различных спекуляций в разных областях экономики. 

В конце девяностых годов правительство Российской Федерации осуществило 
выпуск нескольких серий государственных краткосрочных бумаг, что в дальнейшем 
привело к дефолту. Данный факт негативно сказался на перспективах развития 
финансового рынка России и заметно снизил интерес инвесторов к российским 
ценным бумагам. В настоящее время доверие к большинству видов ценных бумаг 
восстановлено, многие российские компании размещают свои акции и облигации на 
зарубежных торговых площадках. 

По мнению многих специалистов, потенциал развития финансового рынка России 
далеко не исчерпан, в настоящее время существует множество отраслей экономики, 
где необходимо предоставление финансовых услуг более высокого 
уровня.  Несмотря на относительно высокий уровень инфляции, многие 
специалисты высоко оценивают финансовые возможности российской экономики. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: ПОНЯТИЕ, ЭТАПЫ, 
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Под маркетинговой политикой, в самом общем виде, целесообразно понимать 

комплексный план и программу действий компании по завоеванию и удержанию 
своего положения, места на рынке. Как правило, маркетинговая политика включает 
в себя следующие разделы:  
 Товарную политику 
 Сбытовую политику 
 Ценовую политику  
 Политику продвижения  
Можно выделить ряд последовательных этапов в процессе формирования 

маркетинговой политики предприятия: целеполагание, маркетинговый аудит 
предприятия, разработка маркетинговой политики предприятия, определение 
методов и инструментов, разработка и утверждение / коррекция «Положения о 
маркетинговой политике предприятия», реализация разработанных мероприятий, 
мониторинг и контроль маркетинговых мероприятий (рис.1). 
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Рисунок 1. Этапы формирования маркетинговой политики 
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Кратко охарактеризуем данные этапы. 
1. Целеполагание. Данный этап включает в себя: 
– формирование проектной команды; 
– определение целей и планов развития компании; 
– постановка целей маркетинговой политики. 
2. Маркетинговый аудит предприятия заключается: 
– в анализе рынка – изучении потенциала самого рынка и продукта; 
– анализе партнеров и конкурентов; 
– анализе внешних факторов – состояния экономики в стране и мире, прогнозов 

аналитиков, новых тенденций и открытий. 
Результатом данного этапа станет четкое представление о соответствии 

деятельности предприятия складывающейся рыночной ситуации. Кроме того, в 
итоге экспертами должны быть оценены возможности организации по 
ассортименту, ценовой линейке, каналам распределения, эффективности политики 
продвижения. 

3. Разработка маркетинговой политики предприятия. На данном этапе 
разрабатываются и согласовываются: 

– продуктовая политика предприятия; 
– ценовая политика предприятия; 
– политика распределения продуктов предприятия; 
– политика продвижения продуктов предприятия и др. 
4. Определение методов и инструментов реализации маркетинговой 

политики. На данном этапе под каждое направление маркетинговой политики в 
соответствии с поставленными целями и имеющимися возможностями выбираются 
методы их осуществления.  

5. Разработка и утверждение / коррекция «Положения о маркетинговой 
политике предприятия». 

6. Реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с разработанной и 
утвержденной маркетинговой политикой. 

7. Мониторинг и контроль маркетинговых мероприятий. Данный этап 
заключается в постоянном сопоставлении достигаемых показателей с 
запланированными, целевыми, в результате чего определяется необходимость в 
проведении корректирующих мероприятий и возвращении на соответствующий 
этап (чаще всего, на первый) процесса формирования и реализации маркетинговой 
политики организации. 

Следует отметить, что на каждом из перечисленных этапов формирования 
маркетинговой политики применимы различные качественные и количественные 
методы анализа и планирования деятельности.  

Для определения целей компании и ее маркетинговой политики подойдут методы 
Дельфи и мозговой атаки, т.к. благодаря им можно рассмотреть большое количество 
вариантов, выбрав наиболее приемлемый в каждой конкретной ситуации; при 
формулировании целей также целесообразно применить бенчмаркинг – исследовать 
передовой опыт (в том числе, и конкурентный) с последующей адаптацией и 
внедрением его у себя. 

Для проведения маркетингового аудита предприятия применимы – 5 сил Портера – для 
анализа отраслей и выработки стратегии; определение ключевых факторов успеха; оценка 
действий конкурентов; конкурентный бенчмаркинг; SWOT-анализ – для анализа состояния 
фирмы по сравнению с конкурентами, определения конкурентных преимуществ, 
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выявления возможных перспектив и угроз развития. Определить потенциал предприятия 
можно с помощью SNW-анализа; метод анализа ресурсов и ABC-анализ позволят 
исследовать состояние ресурсов и помогут рационально их использовать; внутренний 
бенчмаркинг – может помочь сравнить эффективность процессов внутри одной и той же 
компании с последующим повторением лучших примеров. С помощью PEST-анализа 
целесообразно оценить соответствие деятельности компании складывающимся 
политическим, экономическим, социальным и технологическим факторам, влияющим на 
бизнес компании.  

При разработке маркетинговой политики и положения о ней применимы метод 
сценарного развития, экстраполяция временного ряда, экономико-математическое и 
имитационное моделирование, бенчмаркинг и др. 

Для определения методов и инструментов, кроме наиболее распространенных 
аналитических методов можно воспользоваться бенчмаркингом процессов и 
имитационным моделированием. 

На заключительном этапе могут применяться классические методы 
маркетингового контроля, включая ревизию, аудит, анализ показателей 
эффективности процесса и показателей продукта.  

Таким образом, следует заметить, что на каждом из предложенных этапов 
формирования маркетинговой политики предприятия могут быть использованы 
различные качественные и количественные методы анализа и планирования 
деятельности, отвечающие целям конкретного этапа. При этом, как показало 
предварительное исследование, бенчмаркинг является достаточно универсальной 
технологией, которую целесообразно применять на протяжении всего процесса 
формирования, реализации и поддержания маркетинговой политики компании. 
Данный вывод требует дальнейшей проверки и подтверждения, что найдет свое 
отражение в наших последующих исследованиях. 

© С.Б. Левашева, М.Г. Подопригора, 2014 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
В 90-е годы XX века российская экономика пережила тяжелейший 

трансформационный кризис, проявляющийся в существенном спаде производства, 
сокращении инвестиций, резком и неоправданном ни с социальной, ни с 
экономической точки зрения увеличении разрыва в уровне доходов среди 
населения. Наиболее тяжелые последствия реформ связаны с чрезвычайным ростом 
социальной поляризации. За 1990-е годы в России произошел раскол между 
сравнительно благополучной частью населения и подавляющем обнищавшим 
большинством (около 85 % россиян).  
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Страна распалась на две части, образовалось два уровня жизни со  своими 
доходами, два потребительских рынка, различающихся ценами и набором, 
потребительских благ [3, с. 43]. 

В течение 90-х годов коэффициент дифференциации доходов (коэффициент 
фондов) приобрел устойчивую тенденцию к росту. Так, соотношение между 
средними уровнями денежных доходов 20% населения с самыми низкими доходами 
стремительно увеличилось и к 1999 г. достигло 14,1 раз, а к 2010 г. – 16,9. То же 
происходило и с коэффициентом Джини, к 2007 г. он достиг своего максимального 
значения с 1992 г. – 0,423, в 2010 г. – 0,422. 

Надо отметить, что особенности официальной методологии измерения 
макроэкономических индикаторов доходной обеспеченности спровоцировало в 
экспертном сообществе дискуссию по поводу их достоверности. Оценки 
дифференциации до сих пор вызывают много споров. В основном сомнения 
вызваны, тем, что межрегиональные различия как в доходах, так и в стоимости 
жизни остаются за рамками статистических наблюдений. Это снижает 
достоверность данных, особенно если учесть высокую степень регионального 
неравенства. Реальное значение коэффициента дифференциации лежит, по 
различным оценкам, в пределах 20-25 раз [2, с. 34]. Однако, даже опираясь на 
официально публикуемые данные, выявляется явное несоответствие динамики 
экономических показателей и степени социально-экономического расслоения. 

Ежегодно государство выделяет средства на увеличение заработной платы и пенсий 
наименее обеспеченной части населения для повышения ее реальных доходов и качества 
жизни. Эти меры направлены на сокращение разрыва в доходах богатых и бедных, 
достигшего масштабов, угрожающих социальной стабильности. Но процессы, 
происходящие в экономике, свидетельствуют о том, что усилия государства по 
увеличению реальных доходов пока что малоэффективны и не оказывают существенного 
влияния на уровень жизни нуждающихся, не обеспечивают движения по преодолению 
противопоставления между богатыми и бедными [1, с. 6]. 

Низкая цена труда отрицательно влияет на производительность труда, снижает 
стимулы к повышению квалификации, препятствует обновлению устаревшей 
техники, внедрению современных технологий, иным словами, является одним из 
главных препятствий к переходу к инновационной экономике. К тому же она 
вынуждает многих к работе по совместительству, увеличивает общее предложение 
труда, что, в свою очередь, снижает экономические требования наемных 
работников к работодателям. 

Поляризация населения, являющаяся крайним случаем дифференциации и 
достигшая в России значительных масштабов, обычно рассматривается сквозь 
призму соотношения денежных доходов различных социальных групп. 

Основным достижением постреформенного периода считается насыщенность 
потребительского рынка, особенно импортными товарами. 

Единодушно оцениваемый этот общий позитивный результат представляет, по 
существу, лишь формальную возможность покрытия общего платежеспособного 
спроса населения, поскольку достигнуто это изобильное, не убывающее, без 
очередей предложение, прежде всего, за счет экспроприации покупательной 
способности населения в виде многолетних сбережений и текущих личных доходов. 
Нынешнее широкое предложение вожделенных ранее импортных западных товаров 
часто создает иллюзию всеобщего свободного доступа к ним. Но для большинства 
оно в большей мере служит лишь экспозицией для обозрения – повседневные, 
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обычные покупки потребителя ограничиваются в основном китайско-турецкими 
товарами часто весьма сомнительного качества. 

Но главное не цифры, а основная и весьма тревожная тенденция – привыкание 
значительной части наших соотечественников к бедности, включение их в культуру 
бедности. Все серьезные отечественные и зарубежные ученые подтверждают эту 
опасную направленность. Такого тренда не отмечено ни в российской истории 
последних десятилетий, ни в истории наших западных соседей, весьма непросто 
избавляющихся от коммунистического прошлого. Чувство безнадежности, апатии, 
суженное воспроизводство потребностей – типичные качества социального дна. 
Проблема не в ухудшении условий жизни – такие спады в благосостоянии не раз 
имели место в истории и нашей страны, и других стран. Причины этих явлений не 
сводятся к просчетам в развитии экономики. 

На данном этапе существования России только государство может обеспечить 
справедливое и общественно приемлемое распределение выгод от рыночной 
экономики. Для этого в первую очередь нужны: реализация закона о прожиточном 
минимуме, устраняющего массовое обнищание населения; недопущение 
отставания повышения пенсий от темпов инфляции; резкое увеличение 
государственных ассигнований на образование, науку, здравоохранение; 
государственное регулирование цен и качества медицинских услуг и лекарств. 

Для финансирования этих программ необходимо вернуться к прогрессивному 
налогообложению доходов, ввести налог на обладающую повышенной рыночной 
стоимостью недвижимость, находящуюся в личном владении. Так, академик Д. С. Львов 
высказал мысль, что если для борьбы с бедностью в стране нужно примерно 8 – 9 млрд. 
долл. в год, то только обложение налогами собственности «по одному только Рублевскому 
направлению» Подмосковья можно получить до 12 млрд. долл. в год. При этом ставка 
налога не превысит 1,5 – 2 % от рыночной цены земли, как это делается «в Америке или 
Германии». Кроме того, все еще не упорядочены платежи за природные ресурсы. Такие 
платежи также могут увеличить долю поступлений в бюджет страны от хозяйственного 
использования недр. Эти меры – условие уменьшения социальной дифференциации 
доходов и снижения социальной напряженности в обществе. 

По данным журнала «Forbes», идет резкий рост миллиардеров в России. К концу 
первого постсоветского десятилетия на верху пирамиды богатства, по оценке 
журнала «Forbes», оказались восемь россиян, вошедших в список самых богатых 
персон планеты. Никто из них не прославился наподобие Генри Форда и Билла 
Гейтса созданием новых видов продукции или технологий. Все их состояния – 
результат неоправданной приватизации ренты на природные ресурсы. 

Первое место по количеству миллиардеров занимает США, второе – Китай, третье – 
Россия. Второе место среди городов мира, где проживает наибольшее число миллиардеров, 
в списке заняла Москва (первое – Нью-Йорк). По сведениям американского бизнес-издания 
Forbes, в российской столице живёт 50 сверхбогатых людей. 

Чрезмерный социально-экономический дисбаланс в России представляет собой 
одну из основных преград для расширенного воспроизводства человеческого 
капитала и улучшения динамики экономического роста. Сложившаяся ситуация 
создает  в обществе центры социальной напряженности, относящиеся к 
ограниченности перспектив и безысходности у «низов» общества, неуверенности в 
своем будущем у «верхов». Усугубляющееся избыточное неравенство разобщает 
социум в стране, расшатывает фундаментальную систему доверия и сплоченности, 
тормозит процесс конструирования полноправного гражданского общества. 
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Современная Россия демонстрирует существенные социально-экономические 
диспропорции, которые требуют проведения глубоких системно научных 
исследований. Весь спектр факторов, оказывающих влияние на дифференциацию 
доходов населения, мы предлагаем разбить на две большие группы. Первая группа 
будет включать факторы, назовем их эндогенными, которые связаны с характером 
выполняемого труда и его качеством. Безусловно, они выполняют положительные 
функцию (складывают материальную заинтересованность в увеличении 
эффективности труда, повышении квалификации, развитии личности). Также они 
должны быть полностью учтены при расчете доходов, а уровень дифференциации, 
формирующейся на их основе, не следует регулировать. 

Следующая же группа факторов – экзогенные – ведет к высокой степени социально-
экономического неравенства, которое напрямую не связано с качеством и количеством 
труда и которое отрицательно влияет на социально-экономическую ситуацию в 
обществе. Подобные факторы должны минимизироваться или ограничиваться. 

По нашему мнению, основными предпосылками избыточной дифференциации 
доходов (неравенства доходов) в современной России являются факторы, вытекающие 
из резкого изменения существующего государственного устройства и перехода страны 
к качественно новой рыночной системе функционирования экономики. Это усилило 
действие экзогенных факторов дифференциации, в большинстве своем оторвало 
систему распределения доходов от ее объективной трудовой основы. 

Это неравенство  выражается в избыточной дифференциации социально-
экономического развития регионов в России, в чрезмерно крупном внутриотраслевом и 
в межотраслевом неравенстве вознаграждения за труд, в диспропорциях в отношении 
доходов за счет заработной платы и ренты, а также в широкомасштабной бедности. 
Таким образом, проблема дифференциации доходов населения в современном 
российском обществе необходимо рассматривать с учетом региональных особенностей, 
с оглядкой на территориальный аспект. В этом направлении, нами была 
проанализирована региональные характеристики неравенства и выявлены 
диспропорций социально-экономического неравенства регионов. 

Исследование показало наличие следующей тенденции – чем больше развитость 
региона и чем выше средний уровень доходов населения, тем выше социально-
экономическая дифференциация. Верно и обратное утверждение – там, где экономика 
стагнирует, доходы распределяются более равномерно. Отсюда следует вывод о том, 
что деформация института распределения, которая связана, прежде всего, с 
концентрацией доходов богатых, приняла такой вид, что рушится сама логика снижения 
дифференциации населения по доходам по мере экономического роста. 

Однако все вышесказанное совсем не означает, что мы позиционируем себя как 
противники дифференциации доходов населения как социально-экономического 
явления. Оно объективно необходимо как один из важнейших стимулов трудовой 
активности, как мотив для осуществления  предпринимательской деятельности. 
Система уравнительности притупляет в  человеке стремление к повышению своей 
квалификации и эффективности труда, увеличению его. Важно то, что уместное 
неравенство в доходах должно отвечать различиям в характере выполняемого 
труда: его квалификации, производительности и интенсивности, творческому 
потенциалу, предпринимательской активности. Только в этом случае степень 
дифференциации по доходам становится экономически обоснованной и социально 
оправданной и справедливой, и только тогда она является экономически и 
социально эффективной. 
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Государственная политика, выражающая интересы всего общества, призвана 
устанавливать дифференциацию доходов на таком уровне, при котором, 
стимулирование экономического роста, не подрывает национальное единство 
социально-экономическими диспропорциями. Таким образом, ее цель – поддержание 
соотношения равенство-неравенство на оптимальном уровне, воспрепятствование 
формированию чрезмерной дифференциации. 

Очевидно, что решение проблемы не может разрабатываться без учета общей 
социально-экономической политики, которая на современном этапе призвана повысить 
эффективность производства и благосостояние общества. Представляется важным то, что 
от коренных изменений ситуации в депрессивных отраслях и регионах, а также и от 
институциональных перемен зависит очень многое. Для этих целей государство обладает 
широким набором инструментов прямого и косвенного воздействия на систему 
распределительных отношений: на снижение разрывов в доходах населения. Подобные 
средства на данном этапе используются бессистемно и потому неэффективно. 

В зоне прямой ответственности государства находится формирование доходов в бюджетной 
сфере. Важнейший аспект государственного регулирования доходов населения в народном: 
хозяйстве – законодательное установление: прожиточного минимума минимального, размера 
оплаты труда, а также размеров и способов взимания подоходного налога. 

Для того чтобы снизить социальную поляризацию и на этой основе преодолеть 
реальную бедность, необходимо перестроить весь каркас распределительных 
отношений с тем, чтобы обеспечить повышение доходов по регрессивной шкале – чем 
выше доход, тем медленнее его рост, чем ниже доход, тем быстрее он должен расти. 
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так как сейчас Россия уступает по этому показателю развитым странам в 3,5 раза [1]. 
Формулировка критерия новизны рабочего места и классификация рабочих мест на 
принадлежащие первичному либо вторичному рынку труда относятся к 
недостаточно исследованным вопросам. 

Несмотря на ряд допущений, успешность продвижения к эффективному рынку 
труда может быть косвенно оценена по динамике доходов и расходов занятых 
работников. На рисунке 1 представлен временной ряд денежных доходов в расчете 
на душу населения Пензенской области, согласно официальной статистике [2], за 
последние 4 года. Аналогичный вид имеет временной ряд денежных расходов в 
расчете на душу населения. Моделирование процесса проводилось с помощью 
конструктора моделей временных рядов SPSS. С помощью данного 
инструментального средства была выбрана аддитивная модель Уинтерса со 
стационарным значением R2=0,81, что позволяет сделать вывод о высокой доле 
вариации результативного признака, объясняемой моделью. Прогноз на 2014 год, 
изображённый на рисунке 1,  описывает сложившуюся закономерность с подъёмом 
доходов в конце года и снижением в начале года. Отдельно построенная трендовая 
составляющая дохода имеет вид уравнения y = 11157 + 159 t, где t - месяцы. 
Параметры последнего уравнения значимы на уровне 0,001, R2=0,42. Разность 
между официально зарегистрированными доходами и расходами представлена в 
виде графика временного ряда на рисунке 2. 

 

Рис. 1. Денежные доходы в расчете на душу населения Пензенской области, руб 
Рис. 2. Разность между доходами и расходами в расчете на душу населения 

Пензенской области, руб 
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Помимо данных наблюдений, на рисунке 2 изображён линейный тренд 
временного ряда с доверительными границами индивидуальных наблюдений с 
вероятностью 0,7. Параметры уравнения тренда не отличаются значимо от нуля. 
Таким образом, противоречий в данных о доходах и расходах не выявлено. Однако 
совокупность наблюдений за декабри и январи, выходящих за границы, образуют 
график, аналогичный закономерности при гетероскедастичности с растущей 
дисперсией остатков. Расширение области рассеяния сопоставимо с темпами 
инфляции и визуально не демонстрирует других составляющих, означавших бы 
качественное смещение в сторону эффективного  рынка труда. 

В целом по стране темпы создания рабочих мест за последние годы составляли 
примерно половину от того, что нужно, чтобы считать экономику динамичной и 
модернизирующейся [1]. Мешают слабые гарантии собственности и развитой рынок 
неформальных госуслуг. Создание и реальное обновление миллионов рабочих мест 
требует коренной модернизации и повышения качества деятельности самого 
государства. 

Список использованных информационных источников: 
1. Как создать 25 млн. рабочих мест за семь лет. http://www.vedomosti. 

ru/opinion/news/19976191/v-ozhidanii-mest# ixzz2smExMBu6 
1. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пензенской области. http://pnz.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_ts/pnz/resources/5ecfa3004ef15dad841f8589d810d54e/ddox_mes.xls 
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TENDENCIES AND SCHEMES OF OFFSHORE TAX OPTIMIZATION 
 

Nowadays, modern economy can be described as a playing field, where different participants’ 
interests clash. Every firm wants to raise its profits and has only three ways how to do it: to reduce 
costs, to increase income or to combine these two methods. However, changes in technology are 
not easy, and enlarging of distribution area demands efforts. That is why lots of companies prefer 
cost-reducing mechanism that is not as difficult as the mentioned ways and does not take much 
time and money. This refers to tax optimization. It is the first step, the beginning of the cost 
reducing. Legislation in almost all countries enables the taxpayers to decrease their burden. Tax 
advantages and exemptions are commonly used as an efficient mode to encourage industrial 
growth, investment activities and foundation of new entities, to support small business. The result 
of these measures should be more significant for the state than budget losses caused by tax 
advantages. 

To the contrary, some other tax optimization methods do not provide such economic effects to 
the state, but are very profitable for companies. For example, using reinsurance schemes allows 
Russian companies to reduce their profit tax and exempt almost any sum from taxation [7]. It may 
seem strange, but the above-mentioned methods are often absolutely legal. They use chains of 
countries that have different tax legislation. One of the most interesting and efficient schemes is 
used by Google. According to Bloomberg Businessweek magazine, the company managed to save 
$3.1 billion since 2007 in such a way. Its overseas tax rate was only 2.4 percent since 2007; it is the 
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lowest rate among the top five technology companies by market capitalization, although tax rates 
are over 20 percent in most countries where Google operates. The firm uses a tax heaven of 
Bermuda Islands, where corporate income tax does not exist at all. European, African and Middle-
Eastern companies that buy something from Google send money to the Google Ireland. These 
sums cannot be sent directly to the offshore, so they go to Google Netherlands Holdings first. 
Dutch tax laws enable the company to send the money to Bermuda. Finally, about 99.8 percent of 
money that came to Google’s Dutch subsidiary are sent to the tax heaven. Google also uses transfer 
pricing. This method is absolutely legal, however, it affects U.S. budget badly, that’s why it is not 
considered to be ethical by the government. In 2009, the Treasure Department proposed “levying 
taxes on certain payments between U.S. companies' foreign subsidiaries” [1], but the idea was 
dropped because of business lobby. 

Therefore, using of tax shelters has become a common practice all over the world. The 
World Investment Report 2013 informs that global foreign direct investment (FDI) fell by 
18 percent to $1.35 trillion in 2012. However, financial flows to OFCs <offsore financial 
centers> are still close to their peak level of 2007: almost $80 billion in 2012, down $10 
billion from 2011, but well above the $15 billion average of the pre-2007 period. Their 
share of global FDI flows increases permanently and is now at about 6 percent. Although 
most international efforts to combat tax evasion have focused on OFCs, financial flows 
through SPEs <special purpose entities – foreign affiliates that are established for a 
specific purpose or that have a specific legal structure> were almost seven times more 
important in 2011. The number of countries offering favourable tax conditions for SPEs is 
also increasing. SPEs are a channel for more than $600 billion of investment flows. The 
authors suggest that a closed list of “benign” uses of SPEs and OFCs should be established 
to focus future measures on combating the harmful aspects of tax avoidance and lack of 
transparency [4]. To illustrate the necessity of actions connected with tighten the tax 
legislation, Forbes writes that the British Virgin Islands brought in $65 billion in FDI in 
2012– more than France and India FDI and nearly a half of China’s FDI. However, it is 
unlikely that something will be done soon [3].  

Offshores pose a problem for Russia, too. Reuters.com informs that three key 
destinations of FDI flows were Cyprus, the Netherlands and the British Virgin Islands in 
2012 [2]. Placing source of income in Cyprus was widespread among Russian 
businesspersons, because this state is the EU member, it has double tax treaty with Russia 
and the Ministry of Finance of the Russian Federation did not rate it the offshore since 
2013 [6]. Cypriot companies were widely used in three main directions.  Firstly, these 
firms were used as Russian entities’ stockholders: withholding tax rate for dividends 
transferred to Cyprus is 5 percent, while in Russia it is 9 percent. Zero tax rate exists for 
dividends transferred from Cyprus to other countries [5]. The scheme can be applied if the 
Cypriot firm is an investment company and if it contributed to the Russian firm’s equity 
capital more than €100,000. The second method was used for royalty payments, because 
10 percent tax is laid on the difference between received and paid royalties in Cyprus. The 
third possibility is using a Cypriot company as a commercial agent [6]. However, due to 
crisis in 2013, the state began losing its popularity. It is difficult to say how this fact will 
influence Russian economy and if it will lead to growing of FDI to Russia.   

To conclude with, offshores stay one of the most important problems of the modern 
economy. As far as they are legal, ethical points do not understandably mean much to 
most companies. If the tax legislation allows such actions, it is clear that using of these 
schemes is rational, because every firm wants to reduce its costs as effectively as it is 
possible. Therefore, we should not wait for any changes without new legal acts.  
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС 
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На современном этапе развития общества, когда на первое место выступают 

проблемы управления человеческими ресурсами, анализ влияния личностных 
качеств руководителя на процесс разработки и реализации управленческих 
решений является очень актуальной темой. Решения - часть нашей 
повседневной жизни. Человек обычно не задумывается о причинах принятия 
тех или иных решений и их успеха, большинство из них принимается 
спонтанно и без нацеленности на результат. Между тем, частный выбор 
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индивида сказывается на его собственной жизни и  может повлиять на 
немногих близких ему людей, тогда как менеджер высокого ранга выбирает 
приоритет действий не только для себя, но для организации в целом и ее 
персонала. Таким образом, чем крупнее и велика компания, тем большее 
отражение на социально-экономическую  ситуацию будут иметь решения, 
принятые топ-менеджером. Поэтому важная задача любого управляющего - 
своевременное принятие правильного решения. А поскольку решения все -таки 
принимаются людьми, то их характер во многом  несет на себе отпечаток 
личности руководителя. Ведь именно от его качеств и индивидуальных 
особенностей зависит эффективность процесса принятия управленческого 
решения. Личность – это важнейший социальный признак человека, его 
основное свойство, в котором проявляется его общественная сущность [1]. 
Человек становится  личностью, принимая и исполняя решения. И прежде 
всего это относится к сфере менеджмента, где важным профессиональным 
умением является умение принять и реализовать эффективное управленческое 
решение. Настоящий руководитель – всегда личность. Он воплощает в 
реальность  собственную политику, независим в суждениях и постоянно 
находится в творческом поиске. Успешный управленец  не довольствуется 
достигнутым положением дел в компании. Реально мыслящий руководитель 
оставляет за собой решение лишь тех вопросов, которые соответствуют его 
квалификации, авторитету и опыту. При этом он всегда мобилен, контролирует 
ситуацию и готов к любым  переменам. Личность формируется как под 
действием природных свойств человека (нервной системы, памяти, чувств, 
эмоций, восприятия), так и под воздействием социальных свойств (роль, 
статус, знания, опыт, привычки). Личность руководителя можно представить в 
виде группы качеств, которые включают: психологические особенности и 
черты личности, интеллектуальные и приобретенные способности к 
управлению, биографические характеристики. Любой руководитель, принимая 
то или иное управленческие решение, ориентируется на свою систему 
ценностей, которая в конечном итоге определяет его действия и влияет на 
результат. Особую роль  в становлении личности отдают харизме 
руководителя. Харизма – это власть, основанная на таких качествах личности 
как: героизм, мудрость, привлекательная внешность, уверенная и достойная 
манера держаться с людьми. Харизма чаще всего бывает врожденной чертой 
личности. Такие черты как знания и профессионализм отодвигаются на второй 
план, поскольку именно харизма поддерживает респектабельность 
руководителя в обществе. Вообще, к основным чертам руководителям 
относят: уверенность в себе, креативность, созидательность, доминантность, 
амбициозность, общительность, энергичность, гибкость, работоспособность,  
стремление к обязательству, инициативность и некоторые другие качества.  

Большое влияние на разработку и принятие управленческих решений оказывают 
такие качества руководителя как оптимизм, пессимизм, романтизм и  практицизм. 
Оптимизм руководителя основывается на завышенной оценке возможностей 
компании, клиентов и персонала. Это означает, что работнику делегируется 
полномочие выбора лучшего  решения из заданных вариантов, за которое он несет 
ответственность. Пессимизм руководителя основывается  на заниженной оценке 
возможностей компании, клиентов и персонала. В этом случае руководитель 
считает, что заниженное требование будет обязательно реализовано и принесет 
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компании небольшой, но стабильный доход. Такой подход может быть 
эффективным при мало изменяющемся традиционном производстве. В компании 
руководители  пессимисты также необходимы для принятия взвешенных  
эффективных решений. Романтизм свойственен практически всем руководителям на 
начальном этапе функционирования компании. Романтизм связан с завышенной 
интуитивной оценкой личных возможностей руководителя, его  подчиненных и 
компании в целом. Практицизм связан с большим опытом работы руководителя и 
некоторой стереотипностью в принятии управленческих решений.  

Определяя психологический портрет руководителя-неудачника и преуспевающего 
руководителя, психологи выделили следующие черты, свойственные руководителю-
неудачнику: 

-недостаточный опыт; 
-высокая неуравновешенность; 
-излишняя мягкость; 
-многословие; 
-неряшливый внешний вид; 
-тревожность.  
     К чертам, характеризующим преуспевающего руководителя, относят: 
-уверенность в себе; 
-креативность (способность нестандартно и творчески мыслить, находить пути 

решения из тупиковой ситуации); 
-стрессоустойчивость и эмоциональная уравновешенность; 
-верность обещаниям и гарантиям; 
-честность; 
-стремление к достижению целей, предприимчивость; 
-доминантность; 
-харизма. 
Следующей не менее важной чертой руководителя, оказывающей влияние на 

разработку и реализацию управленческих решений, является, безусловно, авторитет.  
Авторитет заключается в признании за субъектом (носителем) выдающихся 
достижений, знаний, умений, навыков, способностей, его особого положения в 
обществе, их значимости для человечества, для того или иного объекта, сферы 
социальной жизни, науки, и базирующемся на этом ненасильственном влиянии его 
носителя на тот или иной объект, обуславливающем определенную исторически 
изменяющуюся форму подчинения действий и мыслей людей положениям и 
нормам, вытекающим из установок субъекта [2, с. 38].  

В психологии выделяют следующие виды авторитета: доброты, компенсации, 
расстояния, педантизма, подавления и чванства. При разработке и принятии 
управленческих решений также следует учитывать темперамент руководителя, 
который оказывает существенное влияние на процесс подготовки и дальнейшей 
реализации управленческих решений. Как известно, выделяют четыре типа 
темперамента. Руководители флегматического темперамента больше времени 
уделяют на подготовку управленческого решения, чем на его реализацию. Их 
решения в большей степени обдуманны и обладают высоким уровнем безопасности. 
Руководители холерического темперамента предпочитают оперативность, 
индивидуальность и быстроту при подготовке и реализации управленческих 
решений. Для их решений характерна бескомпромиссность, решительность и 
спонтанность. Руководители меланхолического темперамента очень ответственно 
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относятся к разработке и принятии управленческого решения. Для принятия 
решений меланхоликам требуется много времени, советчиков и информации. 
Руководители-меланхолики принимают эффективные решения, рассчитанные на 
стратегическое планирование и конструирование. Руководители-сангвиники также 
как и холерики, оперативны в разработке и принятии управленческих решений. 
Сангвиники предпочитают коллективное обсуждение важных моментов при 
подготовке решения или изменении уже принятых решений. Руководители данного 
темперамента отлично работают как с информационными службами, так  и со 
специалистами [3, с. 262]. 

В Чеченской Республике, самой яркой, харизматичной, выдающейся личностью и 
руководителем, является Рамзан Ахматович Кадыров. Безусловно, трудно 
переоценить роль и влияние, которое оказал глава Чеченской Республики на 
восстановление  республики, возрождение традиций, обычаев, культуры чеченского 
народа, а также поддержание мира в стране. На примере деятельности  Кадырова, 
можно с уверенностью сказать, что это довольно  преуспевающий руководитель. 
Восстановление Грозного и других районов республики после военных кампаний, в 
кратчайшие сроки, свидетельствует о его стремлении к достижению целей, 
предприимчивости, верности обещаниям и гарантиям. А беспрекословная и 
оперативная реализация направлений курса политики Кадырова, говорит о его 
авторитете и харизме. Кадыров как и любая личность имеет свою систему 
ценностей, соответствующая  ценностям религии и народа. Несомненно, поэтому 
его политика является эффективной и взвешенной. Как успешному руководителю, в 
процессе разработки и реализации управленческих решений, Кадырову свойственна 
некоторая жесткость, которая необходима при большей ответственности и 
масштабах управления. Говоря о связи понятия  личности и руководителя, можно 
сказать, что такие личностные качества главы республики как воля, решительность, 
ответственность, гибкость наложили свой  отпечаток на его стиль руководства и 
управления республикой. Следовательно, эти психологические качества проявились 
в его чертах  успешного управленца, такие как: доминантность, инициативность, 
ориентированность на результат,  готовность брать на себя ответственность в 
решении проблем,  верность гарантиям и обещаниям. Помимо перечисленных 
качеств, эффективность деятельности Кадырова можно оценить по следующим 
критериям: 

-авторитет лидера; 
-мотивация сотрудников, менеджеров среднего и низшего звена, 

производственного персонала (желание  людей трудиться во имя общего блага); 
-удовлетворенность жителей республики, управленческого и производственного 

персонала различными аспектами гражданства, проживания, социального 
обеспечения, условиями работы, социальным пакетом и т.д.; 

-удовлетворенность психологическим климатом в республике, в ведомствах; 
-осознание жителями республики, работниками министерств и ведомств своей 

сплоченности и направленности к цели всеобщего благополучия и процветания. 
Рамзан Кадыров, как опытный руководитель, быстро и правильно оценивает 

ситуацию, определяет  задачи, которые необходимо решить в первую очередь, умеет 
различать осуществимое от бесплодных проектов, четко рассчитывает сроки 
решения задач и проектов. От руководителя зависит грамотный анализ реальной 
действительности. На основе выводов, полученных в результате проведенного 
исследования, Кадыровым формируется особая линия поведения – программа 
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мероприятий – и таким образом принимаются управленческие решения. После этого 
привлекаются дополнительные силы и средства. Как успешный управленец, Рамзан 
Ахматович понимает, что при решении различных задач, при разработке и принятии 
управленческих решений, он не может полагаться только на себя, на свои знания и 
опыт, и привлекает к управленческой и производственной деятельности 
талантливых, активных, добросовестных работников. На сегодняшний день, по 
окружению Кадырова можно твердо сказать о талантливости и профессионализме 
главы Чеченской Республики. 

 
Список использованной литературы: 
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ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» 
 

ОАО «Ростелеком» предпринимает все необходимые шаги для интеграции 
основополагающих принципов корпоративной социальной ответственности во все 
управленческие процессы путем внедрения единых стандартов и регламентов во 
всех сферах деятельности компании. 

С 2011 года «Ростелеком» ежегодно готовит Социальный отчет, в котором 
представлена наиболее полная информация о деятельности компании в области 
социальной ответственности и механизмах ее осуществления. 

Как  крупнейший телекоммуникационный оператор в России, ОАО «Ростелеком»  
реализует свою социальную функцию в первую очередь через выполнение 
масштабных инфраструктурных проектов, которые стимулируют развитие 
экономики, создают новые рабочие места, формируют благоприятную среду для 
развития местных сообществ и делают жизнь каждого более комфортной. 
Социальная деятельность компании способствует формированию стабильности в 
обществе. Проекты ОАО «Ростелеком» направлены на преодоление цифрового 
неравенства в регионах, повышение доступности услуг связи для социально 
уязвимых слоев населения, а также программы для пенсионеров и людей с 
ограниченными возможностями. Особое внимание  уделяется заботе об экологии. 

Сумма благотворительных средств, потраченных предприятием с разбивкой по 
направлениям в 2012 году, приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. Сумма благотворительных средств, потраченных ОАО «Ростелеком»   
в 2012 году 

№ Направления благотворительной помощи Сумма, млн.  
руб. 

1 Спорт 10,97 
2 Образование 9,11 
3 Культура и искусство 5,57 
4 Религиозные организации 2,77 
5 Государственные учреждения и органы 5,73 
6 Здравоохранение 5,80 
7 Материальная помощь физическим лицам 2,11 
8 Ветераны и инвалиды 1,51 

Итого: 43, 57 
 
Таким образом, на благотворительные цели в 2012 году ОАО «Ростелеком» 

потратило 43, 57 млн.  руб. 
В 2004 году группой, работавших над совместным проектом Программы развития 

ООН и Ассоциации менеджеров России, были разработаны методики оценки 
количественного и качественного индексов социальных инвестиций. 

В случае оценки количественного индекса СИ были предложены три основных 
показателя: 

– индекс удельных СИ – как величину СИ в рублях на 1 работника; 
– доля СИ в суммарном объеме продаж (в %); 
– доля СИ в суммарном объеме прибылей до налогообложения (в %)                                                             

По результатам обзора нефинансовых отчетов  ОАО «Ростелеком» можно 
рассмотреть динамику социальных инвестиций только приблизительно. В 
абсолютных цифрах затраты предприятия на социальную политику возросли. 
Однако для более точного определения изменений затрат на социальные 
программы, рассмотрим такой специальный показатель, как количественный индекс 
социальных инвестиций Таблица 2). 

 
Таблица 2. Значение количественного индекса социальных инвестиций ОАО 

«Ростелеком» в 2010-2012 гг. 
Разновидность индекса социальных инвестиций 2010 2012 
Величина социальных инвестиций на одного 

работника 
42807 руб. 54335 руб. 

Отношение социальных инвестиций к валовым 
продажам 

1,96% 3,76% 

Отношение социальных инвестиций к балансовой 
прибыли 

11,25% 6,25% 

 
Несмотря на явный абсолютный рост величины социальных инвестиций на 

одного работника предприятия, за 3 года наблюдалось существенное снижение 
коэффициента отношения социальных инвестиций к балансовой прибыли. Падение 
коэффициента связано с резким ростом прибыли  компании, несоразмерным с 
ростом вложений в социальную сферу  и в более осторожным подходам к объектам 
социального инвестирования. К тому же за отчетный период времени из-за 
возрастающего износа оборудования часть средств ОАО «Ростелеком» 
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направлялась на модернизацию производства, то есть происходили вложения не в 
человеческий и социальный капитал, экологию, а в физический капитал. 

В 2013 году компания ОАО «Ростелеком» подтвердила рейтинг корпоративной 
социальной ответственности на уровне АА(s). В заключении независимого 
российского рейтингового агентства «РЕПУТАЦИЯ» отмечается, что компания 
обладает высоким уровнем социальной ответственности и эффективно реализует 
стратегию в этой сфере. 

Присвоенный ОАО «Ростелеком» рейтинг АА(s)  – очень высокий уровень 
корпоративной социальной ответственности означает, что в организации 
сформирована действующая политика КСО в форме самостоятельного документа 
и  регламентируемая внутренними нормативными документами. Деятельность 
организации в области реализации социальной ответственности соответствует 
потребностям общества. Организация  осуществляет деятельность по всем разделам 
социальной ответственности, политика социальной ответственности интегрирована 
в деятельность организации, уровень информирования заинтересованных сторон – 
высокий,  существует обратная связь   с заинтересованными сторонами, динамика 
показателей стабильная или положительная, контроль  результативности ведется. В 
организации осуществляется мониторинг внешней среды с точки зрения 
возникновения рисков негативного воздействия. Риски негативного воздействия со 
стороны внешней среды минимальны. 

В заключении  независимого рейтингового агентства «РЕПУТАЦИЯ»   среди 
позитивных факторов были отмечены:   

– повышение уровня  взаимодействия с персоналом – проведено масштабное 
изучения  мнения  сотрудников, организовано обучение по новым корпоративным 
программам;   

– стабильное увеличение клиентской базы с одновременным расширением 
спектра оказываемых услуг и повышением качества  обслуживания клиентов; 

–  организовано обучение  сотрудников различных уровней по программам 
экологической безопасности и обращения с отходами. 

 
Список использованной литературы: 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ  

 
Опыт развития многих стран показал, что игнорирование или недооценка 

инвестиционных рисков при разработке  стратегии и тактики региональной  
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политики неизбежно приведет  к сдерживанию социально-экономического развития 
данного региона. Сегодня   одним из важнейших условий привлечения инвестиций в 
экономику  российских регионов  выступает наличие на их территории  
благоприятного инвестиционного климата. 

Региональный  инвестиционный климат  представляет собой систему социально-
экономических отношений, формирующихся под воздействием широкого круга 
взаимосвязанных процессов на макро-, микро- и собственно региональных уровнях 
управления и создающих предпосылки для появления устойчивых инвестиционных 
мотиваций. [1] 

 Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов традиционно 
формируется на основе официальной информации Росстата и статистических 
данных федеральных ведомств: Минсвязи, Минфина, Минприроды, ФСФР и 
Центробанка. При этом в качестве ключевых используются 2 параметра: 
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 

Инвестиционный потенциал включает в себя  совокупность факторов 
производства, необходимых для инвестиционной деятельности, а также условия для 
их воспроизводства. 

Под инвестиционными рисками следует понимать   вероятность потери 
вложенных средств, связанная с неопределенностью условий инвестирования. 

По оценкам одного из крупнейших национальных рейтинговых агентств «Эксперт 
РА» посткризисное восстановление российской экономики сопровождается 
улучшением инвестиционного климата и снижением инвестиционных рисков во 
многих российских регионах.   

При формировании рейтинга инвестиционной привлекательности  учитывается 
совокупный  инвестиционный риск, включающий  6 частных рисков: финансового, 
социального, управленческого, экономического, экологического и криминального.  
Вклад каждого частного риска в итоговый индикатор оценивается на основе 
анкетирования представителей экспертного, инвестиционного и банковского 
сообществ. [2] 

По мнению многих специалистов, исследующих инвестиционные процессы,  на 
сегодняшний день  региональная инвестиционная политика должна базироваться на 
двух ключевых принципах: 

- концентрация инвестиционного потенциала в тех сферах экономики, где регион 
имеет реальные конкурентные преимущества; 

- стимулирование инвестиций в инновационные технологии, способные не только 
обеспечивать расширенное воспроизводство, но и повысить уровень жизни 
населения данного региона. 

Одним из регионов Центрального Федерального Округа (ЦФО) Российской 
Федерации, демонстрирующих положительную динамику снижения 
инвестиционных рисков, является Калужская область (см.таблицу).  

Действующая в Калужской области Стратегия социально-экономического 
развития на период до 2030 года определяет приоритеты развития региона на 
долгосрочную перспективу. По мнению авторов Стратегии,  учитывая 
возрастающие требования к среде проживания и к корпоративной культуре, 
качественных изменений социально-экономического развития области можно 
добиться в том числе и на основе привлечения внешних инвестиций. [3] 
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Таблица  
Индексы инвестиционных рисков регионов ЦФО Российской Федерации* 

 

*данные приведены за 2012 год;  
** по сравнению с 2011 годом 
 
Как продолжение стратегии социально-экономического развития Калужской 

области до 2030 года была разработана Инвестиционная стратегия Калужской 
области «Человек-центр инвестиций». В ней, в частности, были обозначены как  
конкурентные преимущества, так и факторы, сдерживающие привлечение 
инвестиций (как национальных, так и иностранных) в экономику региона. Среди  
преимуществ  выделены следующие: 
- выгодное географическое положение: Калужская область расположена в 

центральной части России  к юго-западу от финансового центра страны – города 
Москвы; 
- развитая сеть автомобильных и железных дорог, обеспечивающая 

транспортную доступность городов, поселков и сельских населенных пунктов; 
- близость к инфраструктуре воздушного транспорта: расстояние до аэропорта 

Внуково (г. Москва) – 160 км. На территории Калужской области расположено 
четыре аэродрома, из них два можно использовать для гражданской авиации: 
аэродром «Ермолино» (Боровский район) и аэропорт «Грабцево» (г. Калуга); 
- развитая система подготовки кадров и наличие инновационных подходов к 

профессиональному обучению в средних специальных и высших учебных 
заведениях на территории Калужской области; 
- прозрачная административная среда и т.д. 
К основным факторам,  сдерживающим привлечение иностранного капитала, 

относятся такие как: 

Ранг 
риска 
 

Регион ЦФО Средневзвеше
нный     
индекс риска  

Изменение индекса 
риска** ( 
увеличение (+), 
снижение (-)) 

Изменение 
ранга 
риска** 

1 Белгородская 
область 

0,164 -0,004 1 
2 Липецкая область 0,173 -0,010 0 
3 Московская 

область 
0,181 -0,002 -1 

4 Тамбовская 
область 

0,190 -0,028 4 
5 Воронежская 

область 
0,193 -0,068 14 

6 Москва 0,199 -0,023 1 
7 Калужская 

область 
0,202 -0,013 -3 

8 Тульская область 0,215 -0,043 9 
9 Ярославская 

область 
0,240 -0,027 13 

10 Владимирская 
область 

0,243 0,001 -3 
11 Рязанская область 0,250 -0,033 18 
12 Брянская область 0,269 -0,035 13 
13 Курская область 0,286 0,021 -15 
14 Смоленская 

область 
0,288 -0,023 7 

15 Орловская область 0,298 -0,038 13 
16 Ивановская 

область 
0,313 -0,026 6 

17 Тверская область 0,326 0,044 -26 
18 Костромская 

область 
0,344 -0,034 5 
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- дефицит кадров (по причине их оттока в город Москву);   
- диспропорции развития между севером и югом Калужской области, (которые 

планируется сократить   путем создания более привлекательных условий для 
частного капитала на территориях, отстающих в социально-экономическом 
развитии);  
- усиление конкуренции с другими регионами в отношении цены размещения 

инвестиционных проектов. 
Несмотря на целый ряд сдерживающих факторов, за последние десять лет  объем 

иностранных инвестиций, поступивших в Калужскую область, составил более 6,4 
млрд.долл. США. В 2012 году их объем составил почти 1,1 млрд.дол., увеличившись 
по сравнению с 2011 годом на 17,9%. А по сравнению с 2003 годом объем 
иностранных инвестиций в 2012 году увеличился в 40 раз. В целом по России рост 
за этот же период был пятикратным. [4] Одной из главных причин такого прироста, 
по мнению специалистов аналитического центра РИА, является правильная 
расстановка приоритетов в региональном управлении.  
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РЫНКА РИСАЙКЛИНГА В РФ 

 
Рисайклинг – это экономически обоснованная и экологически безопасная, 

систематизированная деятельность, направленная на обращение отходами бытового 
происхождения, имеющих различный морфологический состав. [1-3] 

Рисайклинг содействует устойчивому использованию природных ресурсов. При 
совместной работе, деятельность по рисайклингу во всей стране содействует 
развитию сообществ людей при снижении потребности в новых полигонах, 
предотвращении загрязнения, экономии энергии и снижении выбросов парниковых 
газов [4].  

Развитие индустрии рисайклинга особенно целесообразно, так как Российская 
Федерация переживает период нестабильного экономического развития, связанного 
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со сменой приоритетов в использовании природных ресурсов во всем мире. В таких 
условиях возникает острая необходимость в экономии всех видов затрат и ресурсов. 
По данным Росстата, ежегодно в стране образуется более 30 млн. тонн твёрдых 
коммунальных отходов [5]. Большая часть данных отходов исходя из 
морфологического состава может быть переработана без крупных экономических 
затрат во вторсырье, так как вовлечение в хозяйственный  оборот вторичного сырья, 
как правило, дешевле, чем добыча, переработка и использование первичных 
ресурсов.  

Сравнение цен на наиболее распространенное первичное и вторичное 
пластиковое сырьё показывает, что разница цен составляет от 1,5 до 2,2 раза [6]: 
полиэтилен – первичное сырьё – 55 – 65 руб./кг, вторичное сырьё – 25 – 40 руб./кг; 
полипропилен – первичное – 53 – 62 руб./кг, вторичное – 20 – 30 руб./кг; полистирол 
– первичное – 43 – 59 руб./кг, вторичное – 24 – 37 руб./кг. При общем объёме рынка 
полиэтилена около 560000 тонн в год ежегодная экономия для потребителей сырья 
может составить до 11 млрд. руб.; при объёме рынка пропилена 784000 тонн 
потенциальная экономия – 15,6 млрд. руб.; при объёме рынка полистирола 474000 
тонн потенциальная экономия – 11,8 млрд. руб. В России использование одной 
тонны макулатуры экономит 3,5 мЗ древесины; одной тонны вторичного 
полимерного сырья – 0,7 тонны первичного полимерного сырья; одной тонны 
вторичного текстильного сырья – 0,7 тонны натуральных или синтетических 
волокон. В результате переработки 120 –130 т консервных банок может быть 
получена 1 т олова, что эквивалентно добыче и переработке 400 т руды. 

Так, стоить отметить, что государство и бюджетные организации различных 
уровней так же получают экономическую выгоду от внедрения технологий 
рисайклинга, помимо получения дополнительных налоговых отчислений от 
предприятий, занимающихся данным видом деятельности, так же существует и 
прямая экономия бюджетных средств [7]. Такую положительную экономию 
бюджетных средств можно наблюдать в одном из самых крупных городов 
Российской Федерации, городе Санкт-Петербурге [8]. На территории некоторых 
районов г. Санкт-Петербурга осуществляется селективный сбор твердых бытовых 
отходов (ТБО). Средний показатель первичной сортировки ТБО равен 10% или 650 
тыс. м3.  В случае отсутствия раздельного сбора ТБО, при тарифе на переработку 
смешанных ТБО, равном 108 руб./м3, затраты на переработку 650 тыс. м3 ТБО на 
заводе МБПО составили бы  70,2 млн. руб. в год [9]. Тем самым уже при столь 
низком показателе селекции, прямая экономия бюджетных средств составляет 70,2 
млн. руб. в год. Столь положительный опыт может быть применен в большинстве 
крупных городов Российской Федерации. 

Приведенные выше положительные экономические тенденции, обуславливают 
перспективность развития данного, столь нового, направления в обращении с 
отходами на территории Российской Федерации. Однако, как показывает опыт 
зарубежных стран, одни лишь, рыночные отношения не способны быстро, 
качественно, и в полном объеме реализовать такой механизм обращения с 
отходами. Здесь необходимо совершенствование нормативно-правовой базы 
субъектов РФ и помощь региональных властей. В последнее время, и в таком 
направлении намечается определенный  прогресс, так власти г. Москвы, г. 
Санкт-Петербурга, Самарской области, Новосибирской области, а так же в 
республике Татарстан активно взаимодействуют с организациями 
занимающимися рисайклингом. 
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КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ученые, исследователи и философы разных стран потратили много усилий для 

выявления сущности конфликта и конфликтных ситуаций. Так, Вольтер сказывал, 
что «если люди долго спорят, это доказывает, что то, о чем они спорят, неясно для 
них самих». Если  отталкиваться от распространенного понимания как  отсутствие 
согласия между двумя или более сторонами, то для управленческой науки и 
прикладной значимости конфликтологии принято принимать следующие 
определения. Конфликт – это одна из наиболее распространенных форм 
организационного взаимодействия. 

Конфликт (от латинского столкновение)  это столкновение противоположно 
направленных, несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно 
взятых индивидов, в межличностных взаимодействия или межличностных 
взаимоотношениях индивидов или групп людей, связанное с отрицательными 
эмоциональными переживаниями [1, с. 212]. Целью данного исследования является 
рассмотрение конфликта в организации, причины их возникновения и анализа 
управления конфликтами. 

Проблемами конфликтов в управлении занимались многие ученые. Например, 
французский социолог Бенат Гурней в книге «Введение в науку управления» пишет: 
«Все мы хотели бы полностью избежать конфликтов. Но это абсурдная мечта». Так 
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же определенно высказался и Генри Форд (младший): «Если бы научиться 
разрешать конфликты, то это позволило бы снизить себестоимость автомобиля 
больше, чем за 25 лет технических нововведений». 

Разбирая тему конфликтов в организации, ознакомимся с самим понятием 
Организация, так что же такое это такое!?  Организация – это объединение людей, 
совместно реализующих некоторую программу или цель и действующих на основе 
определённых процедур и правил. И именно поэтому, что центральное место имеет 
человек, возникают в ней самые разные конфликты. Каждая конфликтная ситуация 
уникальна по своей природе возникновения, по причинам возникновения, моделям 
взаимодействия двух или более сторон, и их последствиям [3, с. 53]. 

Конфликты, как правило, в организации занимают одно из центральных мест в 
системе управления персоналом. Это связанно с большими затратами времени и с 
высокой организационной значимости их разрушительных последствий. Было 
выявлено, что конфликты в организации занимают около 15 % своего рабочего 
времени у персонала. Но еще больше своего рабочего времени тратят руководители 
на урегулирование конфликтов и управление ими, до 50 %. 

Современная точка зрения сущности конфликта заключается в рассмотрении его как 
неизбежный, и даже в некоторых случаях необходимый элемент деятельности 
организации. Стоит учитывать тот фактор, что конфликты имеют не только 
отрицательный характер. Но некоторые имеют положительную сторону и могут  
послужить на благо предприятия в целом. Так, иногда конфликт помогает выявить 
разнообразные точки зрения, дает дополнительную информацию, помогает выявить 
большее число альтернатив или проблем. Это делает процесс принятия решений груп-
пой более эффективным, а также дает людям возможность выразить свои мысли и тем 
самым удовлетворить личные потребности в уважении и власти. Могут быть случаи, 
когда конфликт не удовлетворяет потребности конкретного работника, но помогает 
достижению целей предприятия в целом. Итак, можно сказать, что конфликт может 
быть функционален и вести к повышению эффективности в организации. 

Таким образом, если суммировать вышесказанное о конфликте, можно 
определить, что конфликт выполняет две функции: конструктивную, в основе 
которых лежат различия в решении принципиальных проблем предприятия, когда в 
результате конфликта повышается эффективность деятельности организации и 
может быть источником движения к новым целям; и деструктивную, когда он 
приводит к обратному результату,  имеет разрушительный характер. Деструктивные 
конфликты ухудшают морально-психологический климат коллектива, снижает 
сплоченность и эффективность деятельности. Цель руководителя состоит не в том, 
чтобы устранить или предотвратить конфликт, а в том, чтобы им управлять и найти 
способ сделать его конструктивным. Непредсказуемость развития и сложность 
конфликта предполагают множество  способов и видов его завершения. 

Разрешение конфликта – это совместная деятельность его участников, 
направленная на прекращение противодействия и решение проблемы, которая 
привела к столкновению. При разрешение конфликта предполагается, что 
активность должны проявлять обе стороны по изменению условий, в которых они 
взаимодействуют, по устранению причин конфликта. Основными видами 
завершения конфликта являются: урегулирование, разрешение, устранение, 
затухании и  перерастание в другой конфликт [2]. Доминирующим фактором  
разрешения или завершения  конфликта является изменение мнений самих 
«конкурентов» (возможно изменение хотя бы одного из них), или  позиций, которые 
они отстаивали в конфликте. Часто разрешение конфликта заключается в изменении 
отношения оппонентов  друг к  другу или его объекту. 

Предпосылкой для возникновения в коллективе различных конфликта 
является   огромное количество причин. Основными причинами конфликта 
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являются взаимозависимость заданий, ограниченность ресурсов, которые нужно 
делить, различия в манере поведения, различия в целях, различия в представлениях 
ценностях, в уровне образования, а также плохие коммуникации. Если говорить о 
личностных причинах конфликтов, то есть причины связанные с индивидуально-
психологическими особенностями членов коллектива. В этом случае имеются в 
виду неумение контролировать свое эмоциональное состояние, его эгоистические 
ориентации, низкий уровень сомоуважения, агрессивность, некоммуникабельность, 
склонности к лидерству и многое другое. Также не стоит забывать о личностных 
особенностях, иногда скажем так, «загоняющие» в конфликтные ситуации. 

Анализируя развитие конфликта, следует обратить особое внимание на 
демографические характеристики. Так, по данным Н. В. Гришиной мужчины 
больше предрасположены к конфликтам, связанным непосредственно с самой 
трудовой деятельностью (организация труда, определенность трудовых функций), 
для женщины характерна тенденция к большей частоте конфликтов, связанных с их 
личностными потребностями (зарплата, распределение отпусков) [4]. 

Конфликты являются неотъемлемой частью в жизни человека и существуют 
ровно столько, сколько существует человек, так как возникают они в процессе 
общения людей. Конфликты неистребимы: они появляются при любых жизненных 
обстоятельствах. Застраховаться от конфликтов практически невозможно. С 
конфликтами не стоит бороться, их нужно разрешать. Можно сделать вывод: 
конфликты являются неотъемлемой частью организации и руководитель должен не 
устранять конфликт, а управлять им и эффективно его использовать. 
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Решающее значение в усилении конкурентных позиций инновационно-активных 

предприятий на рынке играет способность к постоянному обновлению продукции за счет 
создания и эффективного использования инноваций. При этом около 90% инновационных 
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продуктов, основанных на результатах интеллектуальной деятельности, востребованы 
рынком [1, с. 90].  Для достижения положительных результатов необходимы значительные 
изменения инновационной среды, ускорение процессов интеграции предприятий 
агропромышленного комплекса (АПК) с различной формой собственности для совместного 
использования материальных и интеллектуальных активов, разработки новых методов 
создания высокотехнологичных изделий в рыночных условиях.  

Эффективной формой такого сотрудничества является межфирменное 
взаимодействие, при котором ресурсы, способности и базовые технологии пред-
приятий объединяются для достижения наилучшего результата. Конкуренция, 
постоянно растущая доля затрат на НИОКР, высокая степень неопределенности 
инноваций заставляют предприятия АПК оперативно реагировать на постоянно 
появляющиеся новые продукты (товары, услуги, технологии и т.д.); учитывать 
мнение потенциальных потребителей; постоянно проводить усовершенствования 
своей продукции; использовать многообразные источники новых знаний. 
Исследование межкорпоративного взаимодействия [2, с. 73] показывает, что 
интеграция предприятий АПК сопровождается повышением их инновационной 
активности. Доля продаж новых продуктов в общем объеме выше в тех компаниях, 
которые вовлечены в процессы интеграции.  

Чем более значимые цели ставит перед собой компания, тем более важным 
фактором для нее  является интеграция в рамках инновационного проекта, 
предоставляющая значительные возможности для обучения и получения 
результатов от инновационной деятельности. Таким образом, мотивация и 
нахождение совместных с партнерами целей становится принципиальным и 
жизненно важным условием инновационного развития предприятий АПК. 

К основным причинам интеграции в инновационной сфере АПК России можно 
отнести: 

- продолжающийся кризис в отечественной науке и в инновационной сфере 
российской экономики; 

- объективная необходимость повышения (посредством активизации 
инновационной деятельности) конкурентоспособности национальной экономики на 
уровне ее ведущего звена – предприятия; 

- стремление к преодолению чрезмерной раздробленности ограниченных 
финансовых ресурсов между множеством инновационных проектов; 

- недостаточная эффективность осуществляемых ныне инновационных проектов; 
- неэффективность механизмов партнерского взаимодействия хозяйствующих 

субъектов инновационной сферы. 
Под интеграцией в широком смысле понимают набор инструментов и стратегий 

предпринимательского взаимодействия, повышающего согласованность действий 
предприятий [3, с. 37]. Такое взаимодействие может не приводить к реорганизации 
двух отдельных предприятий в один вертикальный концерн, но, используя 
интеграционные и альтернативные, квазиинтеграционные стратегии, обеспечивать 
согласование двух и более производственных этапов технологической цепочки, 
образование единого производственного процесса. 

Развитие интеграционных процессов в значительной степени зависит от действия 
тех или иных факторов внешней окружающей среды: доступность материальных, 
финансовых и иных ресурсов; степень конкуренции на соответствующем рынке; 
потенциал спроса на производимые товары/услуги. 

Деятельность практически любого предприятия АПК протекает в процессе 
взаимодействия с внешней средой, где ей приходится сталкиваться с множеством 
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различных социально-экономических агентов: поставщиками сырья, материалов, 
комплектующих и оборудования, организациями-инвесторами, конкурентами 
(производящими аналогичную продукцию) и т.д. При построении отношений с 
ними хозяйствующий субъект несет различного рода затраты, связанные с поиском 
информации о контрагентах, а также затраты на осуществление сделок или 
трансакций (транзакционные издержки). Эти издержки возникают в силу того, что 
осуществление экономической координации с помощью механизма рынка 
неизбежно сопряжено с определенными, причем иногда существенными, затратами 
со стороны всех его участников. Издержки сопровождают сбор информации о 
товарах, имеющихся на рынке, фирмах-продавцах, условиях продаж или покупок, 
проведение переговоров, подготовку и заключение контрактов, контроль за их 
исполнением, их юридическую защиту. О. Уильямсон сумел показать, что чем выше 
уровень транзакционных издержек, тем больше стимул к интеграции [4, с. 219].  

Ответственность за реализацию инновационных проектов возлагают на 
проектную команду из персонала взаимодействующих фирм, которая состоит из 
опытных разработчиков, технологов, конструкторов, производственников, 
специалистов в смежных областях исследований, маркетинга и торговли. 
Первоочередная задача проектной команды – снижение затрат и рисков, увеличение 
добавленной стоимости при высоком качестве.  

Межфирменное взаимодействие с зарубежными партнерами позволяет компаниям 
группировать ресурсы, вести совместную деятельность и распространять 
продукцию на мировом рынке, обеспечивая оперативность, гибкость и 
экономичность ведения производственно-коммерческой деятельности.  

Также положительным результатом является лучшее информационное 
обеспечение предприятия в случае интеграции. Более точное знание 
потребностей покупателя и угроз сбоев в ресурсном обеспечении со стороны 
поставщиков позволяет интегратору предвидеть возможные изменения в 
окружающей среде и лучше подготовиться к ним, что повышает 
конкурентоспособность предприятия. 

Кооперационно-интеграционное взаимодействие, независимо от форм его 
проявления – контрактные отношения (горизонтальная интеграция) и/или 
объединение фирм под единым управлением (вертикальная интеграция) – 
способствует минимизации издержек и позволяет получать эффект от масштаба и 
разнообразия.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ  

ООО «СТРАХОВАЯ ГРУППА «АСКО») 
 
В условиях формирования рыночных отношений в современной экономике страхование 

принадлежит к числу наиболее быстро развивающихся отраслей хозяйственной 
деятельности. Страхование способствует защите имущественных интересов как 
предприятий, так и граждан, безопасности и стабильности предпринимательства. Наличие 
страховой защиты стимулирует развитие деловой активности, улучшает инвестиционный 
климат в стране, способствует социальной стабильности общества. 

Важнейшей составной частью системы управления страховой компании является 
финансовый менеджмент, как совокупность способов и методов регулирования 
финансовых отношений, управления финансовыми ресурсами и финансовыми 
потоками. 

Проблема совершенствования финансового менеджмента страховой компании, 
проводящей рисковые виды страхования, является весьма актуальной для 
страхового сектора экономики России на данном этапе его развития. 

Цель финансового менеджмента состоит в оптимизации финансового результата 
при сохранении финансовой устойчивости, иными словами, в обеспечении 
устойчивого развития компании. При установлении стратегических целей 
используются методы и приемы анализа финансового состояния, как собственно 
компании, так и страхового рынка в целом. Анализируется текущее финансовое 
состояние и имеющиеся финансовые ресурсы страховщика; возможные изменения 
внешних факторов таких, как, например, уровень инфляции; динамика и 
перспективы развития страхового рынка в целом и конкурентов в частности, и т.д. 

Финансовый менеджмент страховой организации представляет собой 
целенаправленные действия страховщика или его представителя по ограничению 
или минимизации рисков. Управление финансами включает в себя выявление 
последствий деятельности страховых организаций в ситуации риска. Процесс 
управления риском выражается в разработке ситуационного плана, который 
содержит конкретные предписания действий для каждого участника страховых 
правоотношений и описание их последствий, что дает возможность быстро 
действовать в непредвиденных обстоятельствах, уменьшая тем самым риск 
принятия необдуманных решений. 
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Финансовый менеджмент позволяет на базе анализа и оценки финансового 
состояния выработать меры для реального и объективного подхода к управлению 
финансовыми потоками страховщика. 

К задачам проведения анализа относятся: 
- выявление рентабельности страховых операций и финансовой устойчивости 

страховой организации в целом; 
- оценка степени выполнения страховщиком программных мероприятий, плана, 

прогноза финансового развития; 
- оценка мероприятий по управлению рисками, разработанных для ликвидации 

выявленных недостатков. 
Решения, которые должен принимать финансовый менеджер на основании 

результатов анализа финансового состояния страховой организации, относятся к 
следующим областям деятельности: 

- управление источниками средств; 
- распределение финансовых ресурсов (инвестиционная политика и управление 

активами); 
- дивидендная политика; 
- финансовые решения текущего характера. 
В процессе управления на основе результатов финансового анализа 

осуществляется формирование и использование страховых резервов, 
инвестирование финансовых ресурсов, оптимизация перестраховочной 
деятельности и оптимизация финансового результата, представляющего собой 
совокупный итог деятельности страховщика.  

Для описания финансового состояния компании используются показатели, 
характеризующие платежеспособность страховщика, динамику и структуру его 
собственных средств, достаточность капитала, обеспеченность собственными 
средствами обязательств страховщика, ликвидность активов, обеспеченность 
обязательств страховыми резервами, эффективность инвестиционной деятельности, 
участие перестраховщиков в страховых операциях. 

На примере ООО «Страховая группа «АСКО» был проведен анализ финансового 
состояния страховщика, результаты приведены в таблице 1, был выявлен ряд 
проблем и даны рекомендации по повышению эффективности финансового 
менеджмента в страховой организации. 

Таблица 1 
Результаты анализа финансового состояния ООО «СГ «АСКО» 

Показатели  2010 г. 2011 г. 2012 г. Рекомендуемые 
значения 

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,30 1,63 1,60 ≥ 1,5 

Коэффициент общей 
ликвидности 1,30 1,62 1,60 от 1 до 2 

Коэффициент срочной 
ликвидности 0,86 1,21 1,22 ≥ 1 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,13 0,44 0,36 ≥ 0,2 

Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 176 759 387 554 410 622 >0 

Коэффициент автономии 0,34 0,44 0,43 ≥ 0,5 
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Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,23 0,39 0,38 ≥ 0,1-0,3 

Коэффициент финансового 
левериджа 1,65 1,09 1,16 0,50 

Коэффициент 
достаточности страховых 
резервов 

0,41 0,37 0,32 ≥ 1 

Коэффициент зависимости 
от перестрахования 0,01 0,01 0,02 от 0,05 до 0,5 

Коэффициент 
достаточности инвестиций 1,07 1,43 1,45 ≥ 1 

Нормативный размер 
маржи 
платежеспособности, тыс. 
руб. 198 989 235 099 298 289 

 

Фактический размер маржи 
платежеспособности, тыс. 
руб. 304 829 486 339 509 090 

 

Отклонение фактического 
размера маржи 
платежеспособности от 
нормативного, тыс. руб. 105 840 251 240 210 801 

 

Уровень 
платежеспособности, % 53 107 71 

 

Рентабельность активов, % 2,2 9,9 1,9  
Рентабельность страховых 
операций, % 9,8 8,8 8,8  

Рентабельность 
собственного капитала, % 5,0 18,6 4,0  

Рентабельность 
деятельности страховщика, 
% 

2,6 8,3 1,4 
 

Коэффициент 
убыточности, % 69,2 62,4 58,4  

 
Из данных таблицы 1 видно, что значения большинства показателей финансовой 

устойчивости ООО «СГ «АСКО» в 2010-2012 г.  соответствуют рекомендуемым 
величинам, но негативными факторами являются: низкое качество актуарных 
расчетов, страховой  статистики, недостаточность страховых резервов, высокое 
значение коэффициента финансового риска и недостаточно эффективная система 
управления финансами компании в целом. 

С целью повышения эффективности финансового менеджмента ООО СГ 
«АСКО», используя результаты анализа финансовой деятельности компании, можно 
дать некоторые рекомендации: 

- для увеличения доходности страхового портфеля при сохранении его стоимости 
пересмотреть структуру страхового портфеля в сторону уменьшения доли 
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убыточных видов страхования и увеличения доли договоров с меньшей 
вероятностью наступления страхового случая. Рекомендуется внедрение отдела 
андеррайтинга, что позволит более тщательно производить отбор объектов 
страхования, пересмотреть тарифные ставки, отказаться от страхования объектов с 
высоким риском наступления страхового события; 

- провести диверсификацию каналов продаж, развивать существующие каналы с разной 
степенью интенсивности, усилить кадровый состав филиальной сети. Кроме того, 
необходимо применить и крайние меры вплоть до закрытия нерентабельных подразделений; 

-  перейти к централизованному процессу урегулирования убытков, как одному из 
факторов сокращения расходов, который способствует не только снижению уровня 
выплат, но и снижает затраты на саму службу по урегулированию убытков;  

- пересмотреть распределение страховой премии в сторону структуры, 
обоснованной актуарными расчетами, так как фактическое распределение приводит 
к убыточности компании. 

- необходимо рассмотреть возможность снижения размеров комиссионного 
вознаграждения страховых агентов в структуре тарифов, что приведет к снижению 
уровня расходов на ведение дела и росту прибыли по страховым операциям. 

Всё это в свою очередь приведет к росту рентабельности активов и в целом 
рентабельности деятельности страховщика. Коэффициент убыточности снизится с 
58,4 до 52,0 %. Уровень платежеспособности страховой организации можно будет 
расценивать как отличный. 

Экономический эффект при  внедрении комплекса мероприятий по 
совершенствованию финансового менеджмента составит 38224 тыс. руб. (таблица 
2).  

Таблица 2 
Экономический эффект от внедрения комплекса мероприятий по 

совершенствованию финансового менеджмента ООО «СГ «АСКО» 
Экономия, тыс. руб. 

от 
изменения 
структуры 
страхового 
портфеля 

(выплаты по 
договорам 

страхования-
нетто) 

от закрытия 
филиала в г. 
Ульяновске 

(управленческие 
расходы) 

от 
централизации 

процесса 
урегулирования 

убытков в 
части 

экспертных 
услуг (расходы 

на 
урегулирование 

убытков) 

от 
централизации 

процесса 
урегулирования 
убытков в части 

оплаты труда 
(расходы по 

ведению 
страховых 

операций - нетто  
перестрахование) 

Итого 

119 20 468 8 090 9 547 38 224 
 
Страховая группа «АСКО» обладает достаточно высоким экономическим 

потенциалом и, четко следуя плану финансового оздоровления, в краткосрочной 
перспективе с высокой вероятностью способна исправить сложившуюся 
финансовую ситуацию и обеспечить выполнение всех своих финансовых 
обязательств в полном объеме. 

© И.И. Стяжкин, 2014  
© Е.И. Стяжкина, 2014 

© А.Ю. Иванов, 2014 
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К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
 
Предприятия машиностроительной отрасли представляют собой специфический 

объект риска с характерными для него отраслевыми особенностями, единством 
видов продукции, процессов, технологии, и других признаков, определяющих 
факторы, виды и проявления риска.  

Для российских машиностроительных предприятий, как и для большинства 
современных предприятий промышленного комплекса характерны следующие виды 
рисков: 

- высокая степень износа основных производственных фондов;  
- низкий уровень производственной и технологической дисциплины;  
- нехватка квалифицированных специалистов;  
- низкий уровень подготовки специалистов и персонала;  
- недостаточный уровень знаний требований безопасности;  
- неустойчивое финансовое положение предприятий, обусловленное 

последствиями мировых финансовых кризисов.  
Основными группами рисков характерными для предприятий отрасли 

машиностроения являются:  
- производственные (технологические) риски, включающие в себя собственно 

риски производства продукции и мероприятий, направленных на изменение ее 
структуры и качества (увеличение доли продукции высоких переделов, освоение 
новых видов продукции и др.); 
 риски сбыта и транспортировки продукции; 
 экологические риски; 
 риски энергопотребления; 
 инвестиционные риски. 
Многообразие рисков предприятий различных отраслей машиностроения тесно 

связано с их участием в стимулировании  научно-технического прогресса.                       
Для инновационного прорыва развития экономики России в современных 

условиях необходим адекватный рост всех трех групп отраслей машиностроения, 
воздействующих на возможности реального воплощения  достижения НТП в жизнь. 
Реальные показатели динамики машиностроения свидетельствуют о препятствиях 
на пути инновационного развития. 

Можно сделать вывод о том, что резервы повышения эффективности 
отечественного машиностроения на основе использования экстенсивных факторов 
роста исчерпаны. 

Негативное состояние машиностроительных предприятий, высокая концентрация 
рисков и их большой видовой состав нуждаются в преодолении на базе научно-
обоснованных, содержащих элементы передовой отечественной и зарубежной 
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практики подходов. Систематизируем виды рисков машиностроительных 
предприятий. 

Раскрытие видового состава рисков, которые имеют значение для промышленных 
предприятий, в российской правовой среде изложено всего в трех нормативных 
актах: 
 В статьях Гражданского кодекса Российской Федерации встречаются 

следующие виды рисков: предпринимательский, страховой, некоммерческий, свой; 
 В приказе Министерства Промышленности и торговли  РФ от 24.09.2009 

«Об утверждении стратегии развития легкой промышленности России на период до 
2020 года и плана мероприятий по ее реализации» выделяются производственный, 
коммерческий и социальный риск, а также определяются ключевые риски, особенно 
проявляемые в условиях финансового кризиса; 
 В приказе ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» приводит 
следующий перечень рисков: отраслевые, становые и региональные, финансовые, 
правовые, риски, связанные с деятельностью эмитента. 

В современной экономической литературе, напротив имеется большое 
многообразие характерных для промышленных предприятий видов рисков видов и 
дается их разветвленная, многоуровневая классификация. Кратко остановимся на 
различных подходах к классификации предпринимательского риска ряда известных 
экономистов, чье мнение авторитетно в научной среде.  

Это связано с тем, что производственная деятельность многообразна, на практике 
существует очень большое число различных проявлений характера и природы 
рисков, при этом в силу традиции один и тот же вид риска может обозначаться 
разными терминами. Кроме того, зачастую оказывается весьма сложным 
разграничить отдельные виды риска. 

В отечественной научной экономической литературе приводится большое 
количество разнообразных классификаций видов рисков. Наиболее 
распространенным подходом к видовой детализации риска является выделение 
производственного, страхового, юридического, операционного, технического, 
инвестиционного, инновационного, инфляционного, финансового и коммерческого 
рисков. 

Представляется, что для целей управления рисками любых промышленных, в том 
числе машиностроительных предприятий целесообразно выделять те признаки, 
которые позволят так систематизировать информацию о рисках, что это будет 
полезно для управления ими. На уровне принятия управленческих решений 
ключевую роль играют такие внутренние факторы, как выбор целей предприятия, 
оценка стратегического потенциала предприятия, прогноз развития в перспективе. В 
соответствии с основными сферами хозяйственной деятельности предприятия 
(производственной, коммерческой, финансовой) можно выделить основные виды 
внутреннего риска – производственный, коммерческий и финансовый. 

Для комплексного изучения характеристик рисков российских 
машиностроительных предприятий как специфического микрообъекта управления, 
целесообразно определить видовой состав рисков. 

В основу дифференциации рисков, с позиций управления целесообразно заложить 
следующие признаки: по элементам механизма управления; по видам деятельности; 
по способу воздействия в рамках механизма управления; по трансформации 
управленческого механизма. 



205

По элементам в системе управления могут быть выделены два уровня рисков: 
риски субъектов управления и ресурсные риски. К рискам субъектов управления 
будут отнесены: риски собственников, риски организации в целом, риски центров 
ответственности либо риски производственных подразделений. В качестве 
ресурсных рисков можно рассматривать: риски снабжения (длительности хранения 
ресурсов, поставки и т.д.); риски сбыта (риски условий хранения готовой 
продукции, риски расчетов с контрагентами, риски заключения договоров и т.д.); 
риски персонала (недостаточная укомплектованность, низкая квалификация, 
высокая текучесть кадров, и т.д.). 

По видам деятельности риски можно подразделить в соответствии с характерными 
подходами к детализации ее видов по основным экономическим процессам: риски 
текущей деятельности; риски инвестиционной деятельности, риски финансовой 
деятельности. Риски по текущей деятельности представляют собой риски по основной 
уставной деятельности, которая для машиностроительных предприятий носит характер 
производственной. Важной составной частью этих рисков являются технологические 
риски, подразумевающие остановки в производстве, повреждения или утрату 
имущества, а также нанесение вреда окружающей среде, конкретным экономическим 
субъектам или гражданам. Риски по инвестиционной деятельности связаны с 
возможностью неокупаемости инвестиционных вложений. Риски 
машиностроительного предприятия по финансовой деятельности могут быть 
детализированы на операционные, рыночные и кредитные. 

По способу воздействия, в рамках механизма управления риски могут быть 
детализированы по проявлению их влияния на финансовый результат и по способам 
предотвращения. По их влиянию на финансовый результат такие риски могут  
возникать вследствие нарушений в снабженческой, производственной и сбытовой 
деятельности, в связи с инфляционным обесценением монетарных активов, в связи с 
невозможностью привлечения кредитных ресурсов по доступной цене.   

По способам предотвращения, риски машиностроительного предприятия можно 
подразделить на: не предотвращаемые, предотвращаемые на государственном 
уровне, предотвращаемые в рамках превентивных мер  самого 
машиностроительного предприятия, предотвращаемые посредством страхования. 

По трансформации управленческого механизма риски машиностроительного 
предприятия можно детализировать на риски текущего управления и риски 
реформирования бизнес-процессов. К рискам текущего управления относятся 
эксплуатационные риски основной и вспомогательной деятельности и риски 
жизненного цикла продукции.  Риски реформирования бизнес-процессов включают 
в себя: инжиниринговые риски, риски ошибочного выбора целей субъекта 
управления, риски неверной оценки стратегического потенциала и риски прогноза 
долгосрочного развития среды. 

С учетом производственной специфики машиностроительных предприятий, 
безусловно, наибольший интерес представляют производственные риски. Как 
известно, промышленные предприятия в большинстве своем являются наиболее 
рисковыми, и степень риска (коэффициент риска) достигает 0,95 – 1.  

На специфику производственных рисков стали обращать внимание достаточно 
давно. В Постановлении ЦИК СНК СССР от 12 июня 1929 г. «Об имущественной 
ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный  ими нанимателю» 
риск определяется как «правомерное задание опасности в целях достижения 
общественно полезного производственного результата». 
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Сегодняшнее понимание производственного риска, в законодательной практике 
закреплено в Приказе Министерства Промышленности и торговли Российской 
Федерации от 24 сентября 2009 г. № 853. «Производственный риск – это в первую 
очередь, риски технического состояния производства, испытательного и опытного 
оборудования». В качестве причин возникновения производственного риска в 
названном документе выделяются: высокий износ основных производственных 
фондов, физическое и моральное старение исследовательского и испытательного 
оборудования; нарушения в системе технического обслуживания и ремонта, 
недостатки в снабжении комплектующими, в оборудовании. 

Поэтому, производственный риск в современных  условиях тесно связан с 
коммерческим риском и риском потери внутреннего рынка. Коммерческий риск 
машиностроительных предприятий связан с падением и неустойчивостью спроса на 
продукцию машиностроения как военного, реализуемого по государственному 
заказу, так и гражданского назначения. Изменение спроса приводит к колебаниям 
объемов производства и снижению прибыли. Реализации риска потери внутреннего 
рынка способствует: снижение конкурентоспособности отечественной продукции, 
значительный приток импортной (особенно китайской техники) и снижения цен на 
нее в условиях открытого демпинга, что ярко проявляется на машинах и 
оборудовании для строительства. 

Отметим, что приоритетом для предприятий промышленного сектора являются 
мероприятия по минимизации технико-производственных рисков. Этот вид рисков 
является наиболее актуальным,  поскольку промышленные предприятия стремятся 
снять с себя риски, перекладывая их на страховщиков.  

Понимая многофункциональность производственного риска 
машиностроительных предприятий, можно констатировать, что производственный 
риск - это очень сложное многогранное явление, признаки которого можно найти во 
множестве других явлений. Основная отличительная особенность 
производственного риска заключается в том, что его развитие определяет результат 
производственной деятельности предприятия.  

В свою очередь в составе производственного риска могут быть выделены 
следующие виды рисков: риски основной производственной деятельности, 
технологические риски; риски вспомогательной производственной деятельности; 
риски обслуживающих производств, транспортные риски; управленческие риски.  

По свидетельству Министерства Промышленности и торговли Российской  
федерации,  в  условиях  финансовой  нестабильности,  в   наибольшей степени  
проявились  следующие  виды  рисков:  риск  дефицита  финансовых  ресурсов;  
риск  потери  внутреннего  рынка  из  за значительного притока импорта; риск 
снижения покупательного спроса и социальный риск. 

Социальный риск является следствием других видов финансовых рисков 
проявившихся на предприятиях машиностроения в условиях кризиса. Многие 
машиностроительные предприятия вынуждены были переходить на неполную 
рабочую неделю, сокращать персонал, у многих возникали задержки с выплатой 
заработной платы.  

Минимизации ключевых рисков машиностроительных предприятий в 
посткризисный период должно послужить сочетание отраслевых антикризисных 
мер, региональных программ и действий самих предприятий, состоящих во 
включении в их организационно-экономический механизм определенных элементов 
риск-менеджменту. Для достижения этой цели, риски машиностроительного 
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предприятия необходимо воспринимать как особый объект управления, который 
имеет определенные проблемы оценки эффективности методов управляющего 
воздействия. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В РАЗВИТИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В условиях диспропорционального развития регионов оценка влияния 

банковского сектора на состояние социально-экономического развития в каждом 
отдельно взятом субъекте Российской Федерации является наиболее актуальным.  

Сахалинская область относится к категории регионов России, сочетающих 
богатый ресурсно-сырьевой потенциал с экстремальными условиями его освоения. 
Недостаточная кадровая обеспеченность и недостаточно развитая инфраструктура 
территории, типичная для регионов этой группы, на Сахалине усложняется 
островным положением области. Сахалинская промышленность имеет явную 
ресурсно-добывающую направленность, определяющими отраслями 
промышленности являются нефтегазодобывающая, рыбная, угольная и лесная. 

Оценка обеспеченности региона банковскими услугами осуществлялась на основе 
индексов насыщенности и показателей обеспеченности по данным сайта Банка 
России и собственных расчетов.  Данные индексы позволяют провести 
сравнительный анализ ситуации в регионах и выявить текущие тенденции в 
банковской сфере (Таблица 1). 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте количества кредитных организаций, 
филиалов, дополнительных офисов и операционных офисов за 5 лет исследования 
на 36 или 33,6%.   

 
Таблица 1 – Обеспеченность Сахалинской области банковскими услугами в 2008-

2012 гг. 
Показатели 2008 

год 
2009 
год 

2010 
год 

2011 
год  

2012 
год  

(2012/ 
2008) 

Количество кредитных 
организаций со 
структурными 
подразделениями 

110 120 126 140 147 36 

Институциональная 
насыщенность 
банковскими услугами 

1,11 1,19 1,25 1,21 1,18 0,07 

Финансовая 
насыщенность 
банковскими услугами 

0,16 0,13 0,13 0,15 0,18 0,02 
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(по кредитам) 
Индекс развития 
сберегательного дела 

0,68 0,69 0,72 0,76 0,84 0,16 

Совокупный индекс 
обеспеченности 
банковскими услугами 

0,35 0,34 0,35 0,52 0,56 0,21 

 
Банковский сектор Сахалинской области по состоянию на 01.01.2013 представлен 

5 региональными банками, 8 филиалами  кредитных организаций, из них 6 – от 
инорегиональных банков и 134 прочими пунктами банковского обслуживания. 
Несмотря на географическую отдаленность, на региональном рынке присутствуют 
практически все крупные игроки банковского сектора (8 из Топ-10).  

Институциональная насыщенность региона банковскими услугами за 
анализируемый период имела тенденцию к снижению. Однако за весь период 
исследования данный показатель по региону имел значение выше 1, что 
свидетельствует о превышении среднего показателя в целом по России. Оценка 
институциональной  обеспеченности банковскими услугами характеризует 
банковскую инфраструктуру региона с точки зрения степени охвата населения 
(Таблица 2).  По состоянию на 01.01.2013 года на 100 тысяч человек приходится 
29,8 пунктов банковского обслуживания, что превосходит показатели как по ДФО 
(28,4), так и по России (25,3). 

 
Таблица 2 – Оценка институциональной обеспеченности на 100 тыс.чел. 

Показатели Сахалинская 
область 

ДФО Россия 

200
8 

201
2 

Откл
. 

200
8 

201
2 

Откл
. 

200
8 

201
2 

Откл
. 

Количество пунктов 
банковского 
обслуживания на 100 
тыс.чел. 

21,4 29,8 137,4 21,6 28,4 131,5 19,3 25,3 131,1 

 
Темп роста данного показателя по региону за последние 5 лет также опережает 

темпы роста по  ДФО и России – 137,4% против 131,5% и 131,1% соответственно. 
При этом необходимо отметить, что Сахалинская область – занимает 72 место по 
численности населения в России и 5 место на Дальнем Востоке. Население области 
по переписи населения 2010 года составляет 498 тыс. человек (0,35% населения РФ), 
что делает островной регион одним из самых малозаселенных регионов России. При 
этом наблюдается тенденция снижения численности населения (в связи с миграцией 
населения) при одновременном росте количества пунктов банковского 
обслуживания, что обеспечивает устойчивый рост  данного показателя. 

Одним из наиболее важных оценочных показателей роли региональной 
банковской системы является показатель финансовой обеспеченности региона 
банковскими услугами.  По состоянию на 01.01.2013 г. показатель финансовой 
насыщенности региона банковскими услугами (по кредитам) составил – 0,18, что 
соответствует предпоследнему месту среди всех регионов России.  Данная ситуация 
наблюдается на протяжении исследуемого пятилетнего периода, начиная с 2008 
года (Таблица 1). Это позволяет оценить роль банковского сектора в производстве 
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валового регионального продукта (ВРП)  как минимальную (по сравнению с 
общероссийскими тенденциями). 

Эти же выводы подтверждает проведенный анализ уровня обеспеченности 
региона кредитными ресурсами в 2008-2012 гг. Расчеты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Финансовая обеспеченность Сахалинской области кредитными 

ресурсами в 2008-2012 гг., в процентах 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Доля кредитов юридических 
лиц в ВВП по РФ 

40,46 49,2 44,62 50,92 48,33 

2.Доля кредитов юридических 
лиц в ВРП по ДФО 

24,63 27,78 30,31 26,72 28,11 

3.Доля кредитов юридических 
лиц в ВРП Сахалинской области, 
всего, в т.ч. 

4,02 4,37 4,09 5,36 6,29 

Добыча полезных ископаемых 0,01 0,05 0,01 0,37 0,5 
Обрабатывающие производства 0,01 0,2 0,28 0,25 0,22 
Сельское хозяйство. охота и 
лесное хозяйство 

0,01 0,05 0,03 0,03 0,05 

Строительство 0,23 0,73 0,78 1,05 1,12 
Транспорт и связь 0,04 0,18 0,21 0,27 0,34 

 
Наиболее важным показателем при оценке уровня обеспеченности региональной 

экономики банковскими кредитами является показатель доли объемов кредитования 
во ВРП, что позволяет судить, насколько активно региональные производители 
используют для финансирования заемные банковские ресурсы. За анализируемый 
период данный показатель имел некоторую тенденцию к росту, однако их доля в 
ВРП региона ничтожно мала и составляет менее 7% при соответствующих 
показателях по ДФО и России 28,11% и 48,33%. Показатели отраслевой 
централизации банковской капитализации позволяют оценить специфические 
отраслевые особенности банковской деятельности. Значительный рост наблюдается 
в строительстве с 0,23 в 2008 году до 1,12 в 2012 г. Некоторая тенденция к росту 
наблюдается и по ряду других отраслей. Однако в целом данные расчетов также 
свидетельствуют о крайне низком уровне финансовой насыщенности региональной 
экономики банковскими ресурсами.  

Несмотря на высокий темп роста выданных кредитов, который составил за 5-
летний период 284%, и превысил средний темп роста по стране (181%) и по ДФО 
(208%), Сахалинская область имеет наименьший показатель финансовой 
насыщенности по кредитам среди всех субъектов Российской Федерации. В регионе 
наблюдается низкая кредитная активность банковского сектора относительно 
масштабов экономики. Если за 2008 год доля ВРП Сахалинской области составляла 
0,8% от ВВП России, то за 2012 год доля составила уже 1,1%. При этом 
значительную долю в ВРП (более 50%) составляет добыча полезных ископаемых в 
рамках шельфовых проектов «Сахалин - 1» и «Сахалин - 2», которую осуществляют 
крупные компании  (Газпром, Exxon и др.). В связи с ограниченностью  объемов 
капитала кредитованием данных компаний  занимаются инорегиональные банки, 
что является одной из причин низкого значения показателей финансовой 
насыщенности.  
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Индекс развития сберегательного дела рассчитывается исходя из объема 
депозитов приходящихся на душу населения к среднедушевым доходам в регионе. 
Он является показателем финансовой активности граждан, и демонстрирует уровень 
интереса и доверия людей к финансовым институтам. 

По состоянию на 01.01.2013 в Сахалинской области индекс развития 
сберегательного дела имеет значение 0,84, и превышает на 0,02 показатель по ДФО. 
Как показывают расчеты, индекс сберегательного дела в регионе имеет устойчивую 
тенденцию к росту (Таблица 1). Данные показатели дают основания предположить, 
что банковская система региона практически полностью удовлетворяет все 
потребности населения в сберегательных банковских услугах.  

Совокупный индекс обеспеченности рассчитывается как среднее значение на основе 
четырех вышеуказанных показателей и индексов, и отражает потребности экономики, 
исходя из масштабов и объемов производства,  а также населения, исходя из его 
численности и получаемых доходов. В целом по России совокупный индекс 
обеспеченности принимается за единицу. Показатель Сахалинской области, равный 0,56 в 
2012 году, отражает степень удовлетворения банковскими услугами: потребности региона в 
банковских услугах удовлетворены на 56% в сравнении со средними показателями, 
сложившимися в стране. При этом следует отметить, что в течение всего периода 
исследования (2008-2012 гг.) совокупный индекс обеспеченности по региону был на одном 
из последних мест среди субъектов России (после республик Ингушетия и Дагестан).  

Таким образом,  результаты исследования показывают, что банковская система 
региона недостаточно удовлетворяет потребности экономики, при этом совершенно 
явно прослеживается влияние на данные показатели – масштабов добычи полезных 
ископаемых в регионе, которые, в конечном итоге, оказывают существенное 
влияние на показатель ВРП, но, лишь опосредованно участвуют в расширении 
банковской деятельности региона. При этом возможности для расширения 
масштабов банковских операций ограничены небольшим объемом капитала 
региональных банков и фактическим отсутствием собственного капитала  у 
филиалов инорегиональных банков представленных в регионе. 

Дополнительным источником повышения активных операций, как известно, является 
увеличение собственных средств (капитала) и объема привлеченных от клиентов 
средств. Если для увеличения капитала можно выделить три основных направления 
капитализации – увеличение прибыли, привлечение средств участников кредитных 
организаций, или консолидация капиталов, способная реализовать синергетический 
эффект, то объем клиентской базы кредитная организация способна наращивать только 
благодаря своим конкурентным преимуществам. 

В настоящее время перед кредитными организациями островного региона остро 
стоит задача повышения конкурентоспособности.  

Банковская система Сахалинской области нуждается в изыскании возможностей 
наращивания капитала и расширения бизнеса, что приведет к повышению уровня 
обеспеченности банковскими услугами, и в конечном итоге к  устойчивому росту 
региональной экономики. 
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1. О рекомендациях по проведению анализа деятельности кредитных 

организаций и развития банковских услуг в регионе: письмо Центрального банка РФ 
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взаимоотношений. 

 
Потребность в развитии инновационной деятельности предприятий промышленно 

развитых российских регионов вызывает необходимость расширения 
производственного бизнеса посредством коммерческой концессии, в зарубежной 
терминологии - франчайзинга. Сущность коммерческой концессии отражается в 
определении «договора коммерческой концессии» (глава 54 ГК РФ), где  одна 
сторона - правообладатель обязуется предоставить другой стороне - пользователю за 
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 
предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих 
правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак 
обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, ноу-хау [1].  
Определение договора коммерческой концессии, содержащееся в статье 1027 ГК 
РФ, в целом соответствует пониманию франчайзинга, сложившемуся в мировой 
практике. Поиск форм и способов использования мирового опыта во франчайзинге и 
незначительной российской практики коммерческой концессии после принятия 
Федерального закона N 216-ФЗ от 18.07.2011 г., вступившего в силу 21.10. 2011 г. 
[3], изменившего главу 54 ГК  РФ в сторону существенной поддержки развития 
франчайзинга в России, приобретает особую значимость. Актуальность задачи 
управления использованием интеллектуальной собственности, как результата 
творческого и интеллектуального труда посредством коммерческой концессии, 
обусловлена такими факторами, как возрастающее значение инноваций в 
обеспечении экономического роста успешно функционирующего предприятия 
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промышленно развитого региона и необходимость повышения эффективности 
управления инновационной деятельностью в целом и интеллектуальной 
собственностью в частности. Инновационная деятельность является основой 
управления интеллектуальной собственностью [2,4,5].  

Цель статьи - раскрытие основ коммерческой концессии (франчайзинга) как 
способа управления использованием интеллектуальной собственности в условиях 
сотрудничества франчайзора  (правообладателя)  и франчайзи (пользователя). 

Франчайзинг в мире прочно вошел в число наиболее привлекательных способов 
развития малого инновационного бизнеса, поскольку позволяет быстро вырасти до 
среднего и крупного бизнеса. Тиражирование инновационных идей, продуктов и 
технологий инициаторами в среде франчайзинга позволяет им с минимальными 
рисками стать собственниками инновационного бизнеса, добиться финансовой 
независимости.  

Франчайзинговая система ведения бизнеса широко используется в мировой 
практике. В странах Северной Америки, Западной Европы и многих 
развивающихся государствах существует сотрудничество крупных компаний -
франчайзоров и малых  частных предприятий-франчайзи в инновационной и 
производственной сфере.  

Сочетание стратегии франчайзора по управлению развитием своей 
сбытовой инфраструктуры для известного бренда в определенном регионе с 
тактикой создаваемых мобильных франчайзинговых предприятий  обеспечивает 
продажи инновационных продуктов в целевых сегментах рынка. Для достижения 
планируемых объёмов продаж франчайзор оказывает поддержку в осуществлении 
происзводства и маркетинга в соответствии с договором [3, 6]. С целью расширения 
сферы инновационного и производственного бизнеса франчайзора, внедряющего 
инновации и технологические новшества,  быстрого вовлечения в 
высокотехнологичный бизнес большого количества предпринимателей и 
квалифицированных специалистов необходимо на базе конкретных условий 
договора коммерческой концессии разрабатывать «модель франчайзинговых 
взаимоотношений», обеспечивающую использование интеллектуальной 
собственности. Предлагаемая концептуальная модель франчайзинговых 
взаимоотношений - это совокупность составляющих процесса управления 
использованием интеллектуальной собственности:  

-описание аспектов функционирования франчайзинговой системы и ведения 
бизнеса по франчайзингу, основанного на интеллектуальной собственности; 

-составление франчайзингового договора как основного связующего звена 
формирования взаимоотношений между держателем франшизы и ее получателем; 

-условия реализации франчайзингового договора и франшизы, дающей право на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

-гибкость и возможность пересмотра договорных условий и взаимоотношений; 
-установление финансовой структуры и условий инвестирования капитала; 
-распределения между франчайзером и франчайзи задач по освоению рынка; 
-создание фирмы для бизнеса, основанного на интеллектуальной собственности. 
Практическое использование схемы концептуальной модели 

франчайзинговых взаимоотношений позволяет предприятию промышленно 
развитого региона посредством бизнеса по франчайзингу активизировать 
инновационную деятельность и повысить результативность управления 
интеллектуальной собственностью. 
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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ  КАК ФАКТОР ТРУДОВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
На сегодняшний день рынок труда является одним из самых турбулентных в 

современной экономике. Здесь идет настоящая война - битва за таланты, за людей, 
которые обладают необходимыми на сегодняшний день компетенциями и навыками. С 
другой стороны, за последнее время значительно снизилась лояльность сотрудника по 
отношению к компании. Люди все чаще и чаще меняют работу. Соответственно резко 
растут издержки компании на подбор и удержание персонала. Анализируя 
сложившуюся ситуацию на рынке труда, можно сказать, что фактически мы 
переживаем кризис традиционной системы отношений между человеком и 
организацией и, соответственно, кризис устоявшейся системы управления персоналом. 

Организации должны динамичнее, быстрее реагировать на изменения в 
окружающей среде, они должны научиться учиться, стать центром знаний. 
Изменения организаций инициируют изменение их отношений с работающими в 
них сотрудниками. 

На сегодняшний момент руководители предприятий решают проблему: как 
формировать систему управления сотрудниками совершенно иными, чем несколько 
лет назад методами. 
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В организации есть два фактора, определяющие трудовое поведение человека 
внутри организации. Это внутренние и внешние системы мотивирования. Внешние 
системы мотивирования – это способы, которыми организация пытается повлиять 
на эффективность производственного поведения человека. Внутренние системы 
мотивирования – это сильнейший фактор определения трудового поведения 
человека в организации, который находиться «вне зоны действия самой 
организации», т.е. основан на личностных качествах самого человека. [2] 

Оклад, проценты, бонусы, подарки - вот те инструменты системы внешнего 
мотивирования, на которые менеджеры среднего и высшего звена возлагают свои 
надежды, в попытке удержать в организации ценных сотрудников. Деньги не всегда 
самое главное средство стимулирования труда, и руководители все шире пытаются 
использовать нематериальные стимулы - доски почета, корпоративные праздники, 
общие ценности… Но, как показывает опыт, и это не всегда помогает удержать 
ценных сотрудников в организации. Причина в следующем. 

Особенностью внутренней мотивации является то, что организация практически 
не способна повлиять на нее в положительную для себя сторону. Когда сотрудник 
только приступает к новой работе, чаще всего внутренняя мотивация сильна и 
может быть основным фактором, определяющим поведение на рабочем месте. Для 
многих, новая работа - это новые задачи, новые преграды, которые хочется 
преодолеть, это возможность чему-то научиться. Не только для молодежи, но и для 
сотрудника с десятилетним опытом работы в данной области, любой новый 
работодатель интересен, т.к. представляет собой уникальный набор задач, которые 
предстоит научиться решать. Соответственно, основная задача любой фирмы - не 
потерять эту выгодную позицию. Иначе говоря, если организация способна лишь 
отрицательно влиять на внутреннюю мотивацию, необходимо приложить все 
усилия для минимизации такого воздействия, т.е. предотвратить или смягчить 
возможные факторы демотивации. 

Заставить работника что-нибудь полюбить или захотеть чем-то 
заниматься - чрезвычайно сложно. Многие руководители осознают, что не могут повлиять 
на своих подчиненных, и вопрос о внутренней мотивации сотрудников остается открытым. 
Большинство руководителей полагают, что эта задача должна решаться при приеме на 
работу, т.е. брать лучше тех сотрудников, которые заранее имеют неуловимую 
внутреннюю мотивацию для работы именно в данной организации. 

Однако, в долгосрочной перспективе даже самые изощренные многоступенчатые 
методы отбора кандидатов не решают проблемы внутренней мотивации. Она всегда имеет 
тенденцию к исчезновению. Так как внутренняя мотивация плохо идентифицируется 
(особенно в крупных компаниях, где все поставлено на поток и сложно отследить этот 
процесс), то он остается незамеченным до тех пор, пока не происходит серьезных срывов в 
работе, или пока сотрудник внезапно не покинет ее. Однако нередко решающей причиной 
является смена сильной внутренней мотивации на сильнейшую внутреннюю 
демотивацию, чаще всего по вине самой организации. Особенно остро эта проблема встает 
при управлении группой сотрудников, которых в науке именуют «интеллектуальными 
работниками». Для этих самостоятельных, творческих профессионалов наличие 
собственной внутренней мотивации к работе является одним из ключевых факторов 
выбора компании и эффективности труда. 

К демотивирующим факторам можно отнести [1]: 
1. Недоиспользование каких-либо навыков сотрудника, которые он сам ценит. 

Можно предложить временные, проектные задачи, пусть даже отнимающие 
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некоторое рабочее время (а порой решаемые во внеурочное время), но они дадут 
сотруднику понять, что ценят все его многогранные умения, и что организация не 
позволит ему забыть то полезное, что он знал раньше. 

2. Игнорирование идей и инициативы. Необходимо прислушиваться к идеям и 
предложениям сотрудников организации, даже если они не пригодны для 
использования в предлагаемом виде, но из них всегда можно почерпнуть что-то новое. 

3. Отсутствие чувства причастности к компании. Это сильный стимул. 
Сотрудники, жертвуя своими личными интересами и временем, готовы работать на 
достижение целей компании. Поэтому необходимо привлекать таких сотрудников к 
общекорпоративным мероприятиям. 

4. Отсутствие ощущения достижений, результатов, личного и 
профессионального роста. Для сотрудников «рутинной» сферы необходимо 
создавать время от времени проекты - краткосрочные задачи, часто в смежных со 
специализацией сотрудника областях. Это «разбавит» рутину и позволит им чему-
нибудь научиться новому. 

5. Отсутствие признания достижений и результатов со стороны руководства. 
Сотруднику необходимо поощрение, возможно, не всегда финансовое. 
Чрезвычайно важно словесное одобрение и поддержка. 

6. Отсутствие изменений в статусе сотрудника. Целесообразно использовать 
различные приемы изменения статуса без видоизменения должности, например, 
руководство временным проектом. 

Изложенные рекомендации дадут импульс к лучшему пониманию персонала 
компаний и реализации неиспользуемого до этого потенциала сотрудников. Многие 
из предложенных рекомендаций достаточно просты и являются составляющей 
частью эффективного управления. Но при этом, как показывает опыт, они 
действительно помогают бороться с внутренней демотивацией. 
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организациями и индивидуальными предпринимателями по Краснодарскому краю.  
На основе статистической отчетности, автор применяет анализ тренда и определяет 
примерный  размер поступлений  по УСН до 2020 года.  

Ключевые понятия: бюджет; упрощенная система налогообложения; динамика; 
линия тренда; поступления; налоговые доходы и расходы 

Упрощенная система налогообложения, применяемая наряду с другими 
системами, предусмотренными Налоговым кодексом РФ, в основном ориентирована 
на малый бизнес 

В Российской Федерации выбор упрощенной системы налогообложения 
осуществляется добровольно налогоплательщиками, подпадающими под условия 
данной системы. 

Применение упрощенной системы налогообложения организациями 
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль 
организаций (за исключение налога на прибыль на доходы в виде дивидендов и в 
виде долговых обязательств), налога на имущество организаций и НДФЛ. 
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются 
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на 
добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации, а также налога на добавленную стоимость, 
уплачиваемого при выполнении строительно-монтажных работ для собственного 
потребления[3 c.281]. 

Для эффективной работы предприятия необходимо уделять внимание налоговой 
нагрузке, используя различные методы анализа.  

Налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение суммы уплаченных налогов 
по данным отчетности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по 
данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата)[2]. 

Рассчитав налоговую нагрузку, можно оценить процент налогов, который 
приходится уплачивать предприятию. От целесообразности выбора системы 
налогообложения зависит размер полученной прибыли. Следует оценить    
возможности перехода предприятия на УСН или другую систему.  

Для того чтобы перейти на упрошённую систему налогообложения предприятие 
должно соответствовать некоторым требованиям: 

1. Уровень дохода Переход – не более 45 млн руб. за 9 мес. Применение – не 
более 60 млн руб. за год. 

2. Средняя численность работников не более 100 чел. 
3. Остаточная стоимость основных средств не более 100 млн руб. 
4. Доля участия других организаций не более 25%[1 c.655]. 
Не вправе применять упрощенную систему налогообложения: 
1. организации(не ИП), имеющие филиалы и (или) представительства 

(обособленные подразделения не являющееся филиалом или представительством 
можно иметь на упрощенке); 

2. банки; 
3. страховщики; 
4. негосударственные пенсионные фонды; 
5. инвестиционные фонды; 
И другие организации указанные в п. 3 ст. 346.12 НК РФ[1 c.653]. 
Далее проанализируем статистические данные по налоговым поступлениям УСН  

за период 2006-2012гг. по Краснодарскому краю.  
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Таблица 1 
Анализ поступлений в бюджет по УСН за период 2006-2011гг. по 

Краснодарскому краю, тыс.руб. 
Показател

и 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего 
поступило 
в бюджет  
по УСН 

5220521
9 

8542106
9 

12490945
4 122266242 148908646 17883304

3 

Поступило 
в бюджет  
по УСН 
(Орг.) 

3412909
5 

5324491
5 72381182 71129346 84378561 97039853 

Поступило 
в бюджет  
по УСН 

(ИП) 

1807612
4 

3217616
7 52528272 51136896 64530085 81793190 

Доля 
налога в 
бюджет 
(Орг.) 

65,37% 62,33% 57,95% 58,18% 56,66% 54,26% 

Доля 
налога в 
бюджет 

(ИП) 

34,63% 37,67% 42,05% 41,82% 43,34% 45,74% 

Абсолютные отклонения, тыс.руб. 

Показатели 2006-2007 2007-2008 2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2006-
2011 

Всего 
поступило в 
бюджет  по 

УСН 

33215850 39488385 -2643212 2664240
4 

2992439
7 

12662
7824 

Поступило в 
бюджет  по 
УСН (Орг.) 

19115820 19136267 -1251836 1324921
5 

1266129
2 

62910
758 

Поступило в 
бюджет  по 
УСН (ИП) 

14100043 20352105 -1391376 1339318
9 

1726310
5 

63717
066 

Относительные отклонения, %  
Темп 

прироста 
поступлений 
в бюджет по 
УСН(всего) 

63,63 46,23 -2,12 21,79 20,10 242,56 

Темп 
прироста 

поступлений 
в бюджет по 

56,01 35,94 -1,73 18,63 15,01 184,33 
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УСН(Орг.) 

Темп 
прироста 

поступлений 
в бюджет по 

УСН(ИП) 

78,00 63,25 -2,65 26,19 26,75 352,49 

 
Проведенный анализ показал, что за период с 2006 по 2011гг. выявлены 

следующие отклонения в динамике показателей: на протяжении всего исследуемого 
периода наблюдается положительная тенденция поступлений в бюджет по УСН по 
Краснодарскому краю. Увеличение суммы к уплате в бюджет с 2006 по 2011гг. 
составило 126627 млн.руб, темп роста показал 242,56 процентов. Но за период 2008-
2009гг. наблюдаются отрицательные величины, указывающие на то, что в данный 
период среднее и малое предпринимательство наиболее сильно пострадало от 
влияния  мирового финансового кризиса. Вертикальный анализ свидетельствует о 
том, что за анализируемый период 2006-2011гг. доля поступления в бюджет 
организациями, применяющими УСН с каждым годом уменьшается, а доля 
поступлений в бюджет индивидуальными предпринимателями, применяющими 
УСН увеличивается. В 2006 г доля поступлений в бюджет организациями 
составляла 65,37%, а в 2011 г 54,26%,  доля поступлений в бюджет 
индивидуальными предпринимателями 34,63%, а в 2011г 45,74%. Используя данные 
таблицы  и линию тренда можно провести анализ поступлений налога в бюджет на 
2020г. 

Далее составим график, сформированный на основе данных статистической 
отчетности № 5-УСН по поступлениям в бюджет по УСН. 

 
 

Рис.1 - Анализ поступлений в бюджет по УСН (всего) за период 2006-2011гг. 
 
Из рисунка 1 просматривается положительная динамика поступлений в бюджет 

Краснодарского края. С помощью линии тренда и заданных параметров можно 
спрогнозировать примерный размер поступлений на период до 2020 года. Для 
анализа использовалась формула: 

y = 2E+07x - 5E+10                                               (1) 
Линия тренда отчетливо показывает размер поступлений УСН в бюджет 

Краснодарского края и к 2020году будет составлять примерно 36 млн.руб, при 
сохраняющейся положительной динамике поступлений. 

y = 2E+07x - 5E+10 
R² = 0,9525 
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Ниже проиллюстрируем данные, сформированные на основе показателей 
статистической отчетности № 5-УСН по поступлениям в бюджет по УСН 
уплачиваемые индивидуальными предпринимателями в виде рисунка 2: 

 
 

Рис. 2  - Анализ поступлений в бюджет по УСН (ИП) за период 2006-2011гг. 
 
Из рисунка 2 просматривается положительная динамика поступлений в бюджет 

Краснодарского края. С помощью линии тренда и заданных параметров можно 
спрогнозировать примерный размер поступлений на период до 2020 года. Для 
анализа использовалась формула: 

y = 1E+07x - 2E+10                                               (2) 
Линия тренда отчетливо показывает размер поступлений УСН в бюджет 

Краснодарского края и будет составлять 18млн.руб, при сохраняющейся 
положительной динамике поступлений. 

Далее данные статистической отчетности № 5-УСН по поступлениям в бюджет по 
УСН уплачиваемые организациями изобразим в рисунке 3: 

 

 
 

Рис.3 - Анализ поступлений в бюджет по УСН (Орг.) за период 2006-2011гг. 
 
Из рисунка 3 просматривается положительная динамика поступлений в бюджет 

Краснодарского края. С помощью линии тренда и заданных параметров можно 
спрогнозировать примерный размер поступлений на период до 2020 года. Для 
анализа использовалась формула: 

y = 1E+07x - 2E+10 
R² = 0,9552 
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y = 1E+07x - 2E+10                                               (2) 
Линия тренда отчетливо показывает размер поступлений УСН в бюджет 

Краснодарского края и будет приблизительно составлять 18 млн. руб., при 
сохраняющейся положительной динамике поступлений. В 2020 г. объём 
поступлений по УСН уплачиваемый индивидуальными предпринимателями в 
общем долевом соотношении с УСН уплачиваемый организациями и 
индивидуальными предпринимателями  примерно  составит 50% . 

Несомненно, используя линию тренда мы не сможем с точностью узнать объём и 
динамику поступлений налога в бюджет, поскольку поступления налога зависит от 
множества факторов. К факторам, которые влияют на объём налоговых поступлений 
в бюджет относят: ВВП, уровень инфляции, уровень занятости населения, 
платёжеспособность населения, нормативно-правовое поле законодательной базы и 
др. Используя данные факторы мы можем сделать прогноз объёма и динамики 
поступлений налога в бюджет, а используя различные методики анализа мы можем 
сделать прогноз боле точным. 
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Стратегической задачей современной экономики является эффективное 

управление оборотным капиталом хозяйствующего субъекта, которое привлекает 
все большее внимание специалистов отечественной финансовой науки и 
экономического анализа. Хозяйственной практикой становятся востребованными 
нетрадиционные, уникальные решения, основанные на глубоком синтезе 
достижений современного экономического анализа и опыта финансового 
управления. Основой стабильности функционирования предприятия, роста и 
процветания является эффективное управление его ресурсами, а базой для 
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разработки и принятия управленческих решений - результаты анализа финансово-
экономического состояния функционирования предприятия.  

Специфика предприятий пищевой промышленности состоит в значительном 
объеме оборотных средств в составе их активов, поэтому для предприятий этой 
отрасли проблемы организации и эффективного использования оборотных средств 
носят более насущный характер, чем для фондоёмких отраслей. На практике 
большая часть российских предприятий допускает «проедание» оборотных средств. 
Это связано с нарушением целевого использования оборотных средств; 
«омертвлением» оборотного капитала в запасах сырья, материалов, готовой 
продукции и товаров, не пользующихся спросом у потребителя; с различного рода 
потерями из-за бесхозяйственности.  

Одним из направлений решения целевой установки эффективного использования 
оборотного капитала и оборотных средств является создание методологии, теории, 
инструментария, направленных на совершенствование анализа оборотного капитала 
и оборотных средств, адекватных современным условиям функционирования 
отраслей экономики, создание концепции целевых стратегий и практических 
предложений по повышению эффективности методов этого анализа.  

Многообразие подходов к исследованию проблематики анализа оборотного 
капитала и оборотных средств не исключило слабую ее разработанность в аспекте 
методологических подходов системного изучения с учетом эффективной работы 
предприятия. Существующая методика анализа дебиторской задолженности не дает 
целенаправленной программы действий по снижению её уровня. Отсутствие 
методики расчета предельных значений дебиторской задолженности приводит к 
чрезмерному отвлечению капитала. Нет комплексных методик анализа оборотных 
средств, направленных на выявление проблемных участков в разрезе отраслей 
промышленности.  

Предприятия, как и живые существа, имеют жизненный цикл. Жизнь на каждой 
стадии сопровождается борьбой за попадание в следующую стадию роста. Стадии 
жизненного цикла предприятия прогнозируемы и повторяемы, а знания позволяют 
менеджерам занять активную позицию и применять превентивные меры.  

Анализ многих исследований показывает,  что данная проблема в последние годы 
решалась явно замедленными темпами. Существующий уровень организации и 
использования оборотных средств организаций общественного питания не отвечает 
требованиям рыночной экономики.  

На наш взгляд, одной из причин создавшегося положения является 
недостаточность теоретических исследований в области оборотных средств, 
непроработанность основных принципов их организации и анализа на 
предприятиях. Анализ оборотного капитала и оборотных средств общественного 
питания  требует более тщательного подбора методик, формирования творческого 
подхода к эффективному использованию оборотных средств.  

Для организации системы планирования оборотных средств на предприятии, 
адекватной требованиям рыночных условий, рекомендуется создание комплексной 
системы управления финансами, основанной на разработке и контроле исполнения 
иерархической системы бюджетов предприятия. Кроме того, на наш взгляд есть 
направления, работа по которым позволит исследуемым предприятиям добиться 
еще больших результатов. Эти предложения состоят в следующем:  

Как показывают результаты проведенного анализа, предприятия располагают еще 
достаточными резервами для существенного улучшения своего финансового 



222

состояния. Для этого необходимо оценивать внутренние и внешние факторы, 
влияющие на величину и состояние оборотных средств предприятия. Их 
качественный анализ позволит своевременно выявлять скрытые резервы в процессе 
управления оборотными средствами, принимать меры по их использованию, и, в 
конечном итоге, детализировать через процесс бюджетирования влияние каждого 
фактора в конкретные финансовые показатели. Необходимо разработать политику 
сокращения кредиторской задолженности, так как она может быть следствием 
увеличения оборотных средств, а это не является перспективным источником 
пополнения оборотного капитала и увеличения более ликвидных активов. В 
финансовой политике предприятия необходимо пересмотреть программу действий с 
возможным эффектом в будущем, основной задачей которой является обеспечение 
предприятия необходимыми и достаточными денежными ресурсами с целью 
получения прибыли, и рассмотреть факторы, влияющие на прибыль. Эти меры 
позволят предприятиям повысить уровень рентабельности, пополнить собственный 
оборотный капитал, достичь оптимальной структуры баланса. В условиях особого 
хозяйственного поведения предприятия, обусловленного совокупностью 
неблагоприятных факторов, необходимо особо выделить такой ориентир анализа 
оборотного капитала как «способность к финансированию», то есть возможность и 
готовность предприятия нести издержки по финансированию оборотных средств. 
При неспособности к финансированию предприятие продуцирует экстенсивный 
рост оборотного капитала за счет долгового удержания своей 
неконкурентоспособности.  

Практическая реализация высказанных предложений по совершенствованию 
организации и повышению эффективности использования оборотных средств 
должна повысить ответственность руководителей предприятий за повышение 
качества финансовой работы, поднять на более высокий уровень организацию 
оборотных средств, способствовать ускорению их оборачиваемости. То есть 
обеспечить необходимый для повышения общей эффективности производства 
уровень работы с оборотными средствами. 

                                                                                           Н.Ю.Тявина., 2014                                                                                                               
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ  

ЛИКВИДНОСТИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В настоящее время одним из важных понятий, используемых при обсуждении тех 
или иных аспектов функционирования, как отдельных кредитных организаций, так и 
финансовой системы в целом, является банковская ликвидность. На наш взгляд, 
ликвидность банка как экономическая категория представляет собой отношения, 
возникающие между коммерческим банком и его клиентами (вкладчиками, 
кредиторами) по поводу выполнения своих обязательств (реальных и забалансовых), 



223

исполненных своевременно и без потерь (в ряде случаев с минимальными 
издержками). 

На сегодняшний день в банковской сфере Российской Федерации особое 
внимание  уделяется вопросу совершенствования банковской деятельности на 
основе стандартов качества. Изначально решение о разработке и внедрении 
Стандарта качества банковской деятельности принадлежало банковскому 
сообществу России под руководством Ассоциации российских банков (далее – 
АРБ), которое было одобрено на научно-практической конференции, проводимой в 
2005 г. в г. Уфе. Для разработки стандартов в Ассоциации российских банков была 
сформирована группа из представителей АРБ, Центрального Банка РФ, ведущих 
кредитных организаций РФ, а также международных финансовых организаций. 
Стандарт качества банковской деятельности представляет собой документ для 
регулярного использования кредитными организациями, в котором определяются 
качественные характеристики деятельности кредитной организации, требования к 
организации процессов производства банковских продуктов (услуг), процессов 
управления, а также к результатам деятельности кредитной организации. Данный 
документ носит добровольный характер. В этой связи актуален вопрос 
совершенствования систем управления риском ликвидности с использованием 
инструментария стандартизации и процессных технологий, который 
рассматривается банковским сообществом в качестве одного из направлений 
совершенствования системы управления банковскими рисками для обеспечения 
финансовой устойчивости и эффективной деятельности кредитной организации.  

Впервые о Стандартах качества в управлении рисками на мировом  уровне  было  
заявлено  специалистами Базельского  комитета  по  банковскому  надзору, который  
был  создан  управляющими  центральными банками 10 стран Запада в конце 1974 г. 
в связи с возникшими  тогда  серьезными  трудностями  на международных  
валютных  и  кредитных  рынках.  Первое заседание Комитета состоялось в феврале 
1975 г. С тех пор заседания проводятся 3-4 раза в год. Членами Комитета являются 
Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, 
Швеция, Швейцария, Англия, США. В работе Комитета участвуют представители 
как центральных банков, так и кредитных организаций. Базельским комитетом 
изложены  принципы  к  организации  системы  эффективного управления 
банковской деятельностью, которые предлагается  брать  за  основу  при  
стандартизации процессов. 

В 2006 г. Сберегательный  банк Российской Федерации впервые разработал 
проект  Стандарта  качества  управления риском  ликвидности  в  кредитных  
организациях  (далее – Стандарт). Кроме того, в доработке проекта Стандарта 
качества управления риском ликвидности в кредитных организациях участвовали и 
специалисты ОАО «Русь-банк». В 2007 г. уже доработанный вариант проекта 
Стандарта, учитывая замечания и предложения Национального  банка  Республики  
Башкортостан, был представлен на IV научно-практической конференции «Банки. 
Процессы. Стандарты. Качество.» [5]. 

В сентябре 2008 г. Базельским комитетом по банковскому надзору при Банке 
международных расчетов был выпущен документ «Принципы по надлежащему 
управлению и надзору за риском ликвидности» для улучшения управления 
банковской ликвидностью, которые в дальнейшем могут быть использованы в 
качестве международных рекомендаций. Указанные принципы сгруппированы по 
следующим блокам [1]:  
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-фундаментальный принцип управления и надзора за риском ликвидности 
(принцип 1); 

-руководство управления риском ликвидности (принципы 2-4); 
-оценка и управление риском ликвидности (принципы 5-12). 
При этом ряд его положений требует корректировки после мирового финансового 

кризиса. В связи с этим, 16 декабря 2010 г. Базельским комитетом был выпущен 
окончательный вариант новых стандартов ликвидности – «Базель III: Международные 
подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности» [2], включающих:  

-краткое описание двух международных показателей (показатель краткосрочной 
ликвидности и показатель чистого стабильного фондирования) в отношении надзора 
за риском ликвидности, разработанные для разных, но взаимодополняющих целей; 

-набор единых инструментов, используемых органами банковского надзора. 
Главная особенность Стандарта качества управления риском банковской ликвидности, 

так же как и других стандартов, заключается в том, что он предъявляет требования не к 
качеству продукта банков напрямую (состоянию ликвидности кредитной организации), а к 
системе организации управления банковской ликвидностью. Стандарт качества управления 
риском ликвидности в кредитных организациях является одним из основных инструментов 
для повышения качества управления банковской ликвидностью. Об этом свидетельствуют 
следующие обстоятельства: 

 во-первых, он может позволить осуществлять кредитными организациями 
самооценку уровня зрелости процесса по отдельным составляющим и определить 
исходя из этого для себя  приемлемый уровень зрелости, что  будет являться 
основой для повышения качества управления ликвидностью; 

во-вторых, он может позволить улучшить в целом процесс управления риском 
ликвидности и, в частности, в направлении переориентации управления риском 
ликвидности на использовании концепции денежных потоков; 

в-третьих, качество управления риском ликвидности в кредитной организации во 
многом зависит от активного надзора со стороны Совета директоров, 
исполнительных органов правления, адекватной оценки политики и процедур в 
области управления и контроля за состоянием ликвидности, адекватности расчета 
величины рисков, мониторинга и информационных систем для принятия 
управленческих решений, а также от всеобъемлющего внутреннего контроля. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ: 

ИНТЕГРАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 
 
В рыночных условиях хозяйствования для решения стоящих перед предприятием 

задач возникает необходимость объединения (интеграции) предприятий. Это 
обусловлено, прежде всего, необходимостью достижения финансовой устойчивости 
предприятий в условиях сильной конкуренции [1]. 

Целями интеграции являются: сокращение продолжительности создания и 
внедрения новой техники; повышение конкурентоспособности продукции на рынке 
сбыта; понижение издержек производства; рост рентабельности и прибыли.  

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
Вертикальная интеграция заключается в том, что фирма объединяет несколько 

последовательных стадий при производстве продукта в противоположность объеди-
нению в пределах одной стадии. Восходящая интеграция прежде поставлялись ей 
другими фирмами, нисходящая интеграция имеет место, когда фирма занимается 
дальнейшей обработкой продукта, конечной сборкой или сбытом.  

Стратегические преимущества вертикальной интеграции: компании 
преследуют цель укрепления конкурентной позиции; интеграция на уровень 
поставщиков расширяет технические возможности компании и предоставляет ей 
навыки и опыт, необходимый для достижения более выгодного конкурентного 
положения; интеграция в несколько звеньев цепочки позволяет компании получить 
новые компетенции, улучшить продукты, повысить ценность продукции в глазах 
потребителя; интеграция вперед позволяет компании контролировать уровень 
сервиса, увеличить объем продаж, напрямую отслеживать удовлетворенность 
потребителя и изучать его поведение с целью повышения эффективности 
маркетинговых мероприятий. 

Недостатки вертикальной интеграции: увеличение капиталовложений в 
отрасль и рост предпринимательского риска; вертикальная интеграция вынуждает 
компанию ориентироваться только на собственные возможности; снижается 
восприимчивость компании к изменениям потребительского спроса; затрудняет 
баланс мощностей в каждом звене цепочки ценностей; для интеграции требуются 
разные навыки и возможности; снижается производственная гибкость компаний. 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
1. Стремление фирмы провести специализацию на определённой фазе 

производства и реализации продукции, вместо того чтобы участвовать в ряде 
последовательных стадий. Она также называется латеральной интеграцией. 
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2. Слияние фирм, производящих один и тот же продукт. С точки зрения фирмы 
расширение путём горизонтальной интеграции может быть выгодным, так как она 
позволяет фирме снизить издержки производства и обращения благодаря экономии 
от масштаба, а кроме того, горизонтальная интеграция уничтожает или снижает 
воздействие конкуренции и усиливает контроль фирмы над рынком. 

Стратегические преимущества горизонтальной интеграции: снижение 
издержек за счет выбрасывания дублирующих процессов; снижение издержек за 
счет эффекта массовости; снижение издержек за счет обмена опытом; снижение 
издержек за счет уменьшение конкуренции. 

Недостатки горизонтальной интеграции: снижение уровня диверсификации; 
недовольство коллектива при изменении организационной структуры предприятия; 
длительность интеграционных процессов. 

Первые процессы интеграции и слияния нефтехимических предприятий начались 
в конце XIX начале XX веков в США и странах западной Европы. Большинство 
слияний осуществлялось по принципу горизонтальной интеграции. Практически во 
всех отраслях господствовали монополии, т.е. единственные доминирующие 
фирмы. Далее появились предприятия, которые можно считать предшественниками 
современных вертикально интегрированных корпораций, такие компании как: 
Standart Oil, Royal Dutch Shell [2]. 

Что же касается российских условий, то реформирование экономики в 90-е годы 
XX века позволило лишь создать предпосылки для образования простейших форм 
стратегических альянсов. 

В 1990-е годы российский нефтяной сектор пережил невиданную по масштабам 
реструктуризацию: на базе принадлежавшего государству единого 
производственного комплекса были сформированы вертикально интегрированные 
нефтяные компании (ВИНК), большинство из которых впоследствии перешло в 
руки частных собственников. Так, в 1988-1991 годах были созданы государственные 
концерны ОАО «Газпром», ОАО «Лангепас-Урай-Когалымнефть» (ЛУКОЙЛ) и ряд 
других [3].  

Процесс формирования собственно ВИНК начался в 1992 году и получил новый 
импульс в 1994-1995 годах. Разумеется, сектор прошел и через этап приватизации, и 
через этап передела собственности (сначала с использованием процедур банкротства 
и вывода активов, впоследствии через более цивилизованные механизмы слияний и 
поглощений). ВИНК ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК ЮКОС» и ОАО 
«Сургутнефтегаз» были созданы в 1992 году. И это пример наиболее удачной 
компоновки активов, обеспечившей этим компаниям выигрышные стартовые 
условия. К тому же эти компании изначально были вовлечены в процессы 
либерализации экономики нефтяного рынка, в реформу нефтяного экспорта, раньше 
других прошли приватизацию. 

ВИНК ОАО «НГК Славнефть», ТНК, ОАО «Сибнефть» были наспех скроены в 
1994-1995 годах. Наконец, единственная к настоящему времени государственная 
нефтяная компания ОАО «Роснефть» формировалась по остаточному принципу и по 
большому счету лишь к концу прошлого десятилетия начала функционировать как 
полноценная ВИНК.  

ОАО «Татнефть» — одна из крупнейших отечественных нефтяных компаний, 
осуществляющая свою деятельность в статусе вертикально интегрированной 
Группы. К концу 90-х годов ОАО «Татнефть» формируется как вертикально 
интегрированная холдинговая компания. Приобретены крупные пакеты акций 
нефтехимических предприятий Татарстана. Хорошими темпами ведется 
строительство Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, сети 
автозаправочных станций. ОАО «Татнефть» обеспечивает свое присутствие на 
нефтяных рынках ряда стран, заявляет о своих технических и технологических 
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возможностях, реализует возможности для увеличения своих запасов и 
наращивания добычи [1].  

В состав Группы входят: нефтегазодобывающие производства ( НГДУ, ЗАО 
«Татнефть–Самара» и др.); нефтегазоперерабатывающие производства 
(«Татнефтегазпереработка»,  ОАО «ТАНЕКО»); нефтехимические производства; 
предприятия по реализации нефти, газа,  нефтегазопродуктов и нефтехимии; блок 
сервисных структур. 

К приоритетным задачам Компании, наряду с укреплением ресурсной базы и 
стабилизацией уровня добычи, относятся: развитие нефтегазоперерабатывающих и 
нефтехимических мощностей, расширение рынков сбыта нефти, газа, 
нефтехимической продукции, дальнейшее развитие собственной сети АЗС под 
корпоративным брендом. 

Историческая необходимость создания в Татарстане нефтеперерабатывающей 
отрасли диктовалась экономической целесообразностью. Для реализации этих задач 
ОАО «ТАИФ» в 1997 году создало на территории Нижнекамской промышленной 
площадки свой филиал ОАО «ТАИФ-НК», который вплотную занялся вопросами 
проектирования и строительства нефтеперерабатывающего комплекса. Сегодня 
Открытое акционерное общество ОАО «ТАИФ-НК», объединяющее крупнейший в 
Татарстане Нефтеперерабатывающий Завод, Завод Бензинов и производство по 
переработке газового конденсата, – занимает ведущие позиции в 
нефтеперерабатывающей отрасли в Республике Татарстан. 

В настоящее время основными целями большинства российских интегрированных 
компаний являются реструктуризация, направленная на повышение эффективности 
управления производством, обеспечение прозрачности затрат, оптимизации 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а так же расширение рынка сбыта 
и увеличение количества ресурсных баз за рубежом.  
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РЕСУРСНАЯ БАЗА РОССИЙСКИХ САНАТОРИЕВ ДЛЯ  
ОЗДОРОВЛЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 
Актуальность данной темы связана с тем, что длительный период политических и 

экономических преобразований в России сопровождается выраженными 
негативными медико-демографическими тенденциями, характеризующимися 
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снижением рождаемости, ростом смертности и отрицательным естественным 
приростом населения при одновременном ухудшении показателей здоровья 
населения, прежде всего увеличением заболеваемости беременных женщин и детей, 
наиболее уязвимых контингентов населения. В этих условиях система охраны 
материнства и детства, как приоритетная служба здравоохранения, приобрела 
особую социальную и политическую значимость. 

Оказание полноценной помощи беременной женщине служит одним из важных 
социальных этических компонентов медицины на протяжении всей истории 
мировой цивилизации. Улучшение здоровья беременных, снижение материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности является приоритетным направлением 
здравоохранения всех стран мира. Для уменьшения репродуктивных потерь 
отечественная медицина прилагает значительные усилия, направленные как на 
повышение рождаемости, так и на улучшение состояния здоровья беременных. 

Поиск новых методов лечения и профилактики у беременных женщин остается, 
безусловно, одним из приоритетных направлений. Среди таких средств и методов 
сегодня в наименьшей степени изучены лечебные физические 
факторы.   Применяемые в оздоровительном отдыхе и санаторно-курортном 
лечении физические факторы являются кардинальным резервом повышения уровня 
адаптации и качества жизни, а также перспективной тенденцией профилактики 
заболеваний и медицинской реабилитации беременных. 

Курортное лечение основано на преимущественном использовании естественных 
лечебных факторов (климата, минеральных вод, лечебных грязей, морских 
купаний). Природные лечебные факторы оказывают мягкое физиологичное 
действие, поскольку в процессе эволюции организм человека постоянно испытывал 
их влияние. Важным принципом санаторно-курортного лечения является его 
комплексность — использование разнообразных природных лечебных факторов в 
сочетании с физиотерапевтическими процедурами, диетотерапией, лекарственными 
и другими лечебными средствами и методами. В комплекс факторов санаторно-
курортного лечения входят также перемена обстановки из привычных условий 
труда и быта, особенности природных условий и ландшафта курортов. 

Несмотря на то, что Приказ Минздрава РФ № 207 «Об организации оздоровления 
беременных женщин в санаториях и санаториях-профилакториях» был принят 16 
мая 2003 г., немногие санатории готовы принять беременных женщин на 
оздоровление. В рамках реализации федеральной целевой программы «Безопасное 
материнство» в последние годы во многих регионах России открыты отделения для 
беременных женщин в санаториях и профилакториях, расположенных в черте 
города или пригородных зонах. 

Единственный в России и СНГ специализированный санаторий для беременных 
женщин «Сокольники» расположен в г. Москве в окрестностях парка «Сокольники», 
в бывшей усадьбе купцов Ляминых. В санатории созданы все условия для 
комфортабельного индивидуального и семейного отдыха, где беременная женщина 
может находиться с супругом и детьми. 

Оздоровительная программа в санатории «Вятичи», расположенном в 130 км от 
Москвы в местечке Кременки Калужской области, предназначена для беременных 
женщин со сроком до 30 недель. В санатории можно отдыхать всей семьей не 
только «до», но и после родов. Для этого в санатории есть программы 
«Реабилитация после родов» и «Мать и дитя». В этот санаторий молодая семья 
может приехать, когда ребенку исполнится шесть месяцев. 

В санатории «Казанский» (Казань), специализирующемся на лечении заболеваний 
органов пищеварения, проводят оздоровление беременных женщин с помощью 
сульфатной магниево-кальциевой воды питьевого бювета, находящегося на 
территории санатория. 
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Еще один санаторий в Татарстане, где организовано оздоровление беременных 
женщин — «Ромашкино» (профилакторий объединения Татнефть). Минеральная 
вода «Ромашкинская» применяется при лечении хронического гастрита, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваний печени и почек. 

В санатории «Уральский» (курорт Усть-Качка) проводят оздоровление 
беременных в сроке до 26 недель при неосложненнои беременности. Для 
оздоровления беременных женщин применяют ингаляции йодобромистыми водами, 
а также сульфатно-хлоридную натриево-кальциевую воду «Усть-Качкинская» для 
питьевого лечения. 

Акушерско-гинекологическое отделение санатория «Урал» (Челябинская область) 
принимает на реабилитацию беременных женщин в сроке до 26 недель с анемией 
легкой степени; сопутствующими с заболеваниями органов пищеварения и почек. 
Главное богатство курорта — минеральная вода «Уралочка» — гидрокарбонатно-
хлоридная натриевая, с повышенным содержанием железа. 

В санатории им. ВЦСПС, расположенном в пригородной курортной зоне в 30 км 
от Нижнего Новгорода, в программе оздоровления беременных женщин применяют 
маломинерализованную сульфатную кальциево-магниево-натриевую 
слабощелочную воду. Горьковская-2 оказывает нормализующее влияние на 
функции желудка, печени, поджелудочной железы, улучшает углеводный и 
липидный обмен, усиливает желчеобразование и улучшает состав желчи, повышает 
сократительную функцию желчного пузыря. 

В 1995г. на базе санатория «Уссури» открылось первое в Дальневосточном 
регионе отделение патологии беременных, где под контролем врачей протекает 
процесс вынашивания плода женщинами, имеющими осложнения беременности. 

Кроме того, ресурсная база санаторно-курортных учреждений и  современные 
подходы к организации обслуживания специфических категорий отдыхающих 
позволяют проводить оздоровление беременных женщин (с неосложненной 
беременностью) не только в специализированных санаториях, но и в пригородных 
санаториях и профилакториях крупных предприятий во многих городах России. 

Таким образом, наличие многофакторных природных и материально-технических 
ресурсов позволило создать многообразную систему санаторно-курортного лечения 
и отдыха для беременных. Последующее развитие данного вопроса видится в 
расширении информационной культуры и доступности данных ресурсов для 
потенциальных потребителей (как врачей-акушеров, так и самих беременных 
женщин и их семей). 

© И.И. Холодцова, 2014 
 
 
 
УДК 330 

Ю.А.Чайран  
аспирант, Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева 
г. Красноярск, Российская Федерация 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ И СТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОГО 

КЛИМАТА 
 

В экономической науке появление термина "инновация" охарактеризовало скорое 
появление множества производных понятий, среди которых в настоящее время 
нашло широкое применение понятие "инновационный климат". 
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В соответствии с масштабами управления инновационными процессами можно 
выделить следующие основные уровни инновационного климата: инновационный 
климат в целом, инновационный климат страны, региона, муниципального 
образования, отрасли, отдельного предприятия. Также можно выделить различные 
уровни климата для конкретной отрасли хозяйства как по территориальному 
признаку, так и по степени агломерации производственного процесса 
(инновационный климат по отрасли в целом; климат для проведения 
инновационных преобразований на производствах, обеспечивающих различные 
стадии добычи, переработки сырья и производства готовой продукции).  

Понятие инновационного климата появилось в экономической литературе 
относительно недавно, поэтому его теоретические аспекты изучены недостаточно. 

Среди специалистов занимающихся изучением данного вопроса можно выделить 
П.Шеко, Р.И. Акмаеву, А.А. Бовина, О.В. Конаныхину, В.П. Баранчеева,  Т.В. 
Опейкину,  А.Е. Абрамешина, Т.П. Воронину, О.П. Молчанову, Ю.В. Яковеца,  Д.И. 
Кокурина, В.А. Васина, Л.Э. Миндели, И.М. Голову. 

Проанализировав имеющиеся трактовки понятия "инновационный климат", 
можно сделать вывод о том, что в настоящее время нет единого подхода к его  
определению. 

 Понятие инновационного климата ученые (Ю.В. Яковец, В.А. Васин и Л.Э. 
Миндели, В.П. Баранчеев, А.Е. Абрамешина,  Т.П. Воронина, О.П. Молчанова) 
трактуют в узком аспекте, определяя инновационный климат как совокупность 
факторов внешней среды организации, влияющих на инновационный потенциал, 
или параметров состояния среды, способствующих осуществлению инновационной 
деятельности. 

В широком аспекте понятие инновационного климата рассматривается у  авторов 
А.А. Бовина,  Д.И. Кокурина,  П.Шеко.  В основе понятия инновационного климата 
в этом случае лежит совокупность условий способствующих осуществлению 
инновационной деятельности, которые включают в себя комплекс факторов и 
элементов.  

Например, А.А. Бовин [1] рассматривает инновационный климат в разрезе 
инновационных условий, включающих в себя целый комплекс таких факторов, как 
коммуникации; природно-географические условия; технологическая и научно-
техническая сфера; экономическая и финансовая сфера; политико-правовая сфера; 
стратегическая зона хозяйствования; скорость появления инноваций на данном 
сегменте рынка; рынок трудовых ресурсов.  

Региональный аспект при определении инновационного климата был учтен в 
понятиях данных авторами И.М. Головой и О.В. Конаныхиной.  

О.В. Конаныхина [3] под инновационным климатом понимает целенаправленное 
воздействие региональных органов государственного управления на региональные 
системообразующие факторы (инвестиционная привлекательность, инновационная и 
внешнеэкономическая активность, инновационная и институциональная 
инфраструктура) для усиления инновационной активности региона и его 
хозяйствующих структур, достижения эффективных, приоритетных, инновационных 
направлений развития, обеспечивающих качественный экономический рост.  

И.М. Голова [2] под инновационным климатом региона предлагает понимать 
уровень благоприятности имеющихся на территории научно-технологических и 
социально-экономических условий для развития инновационной деятельности и 
воспроизводства инновационных процессов.  
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Уровень инновационного климата предприятия затрагивается в определениях у 
авторов Опейкиной Т.В., А.Е. Абрамешина, Т.П. Ворониной, О.П. Молчановой, 
Кокурина Д.И. 

Например, Опейкина Т.В. [4] под инновационным климатом понимает наличие 
благоприятных условий для осуществления и воспроизводства инновационных 
процессов в интересах обеспечения приоритетов социально-экономического 
развития организации. Инновационный климат  учитывает специфику научно-
технического и социально-экономического потенциалов конкретной организации, 
стимулирует поиск и освоение инноваций. 

Анализ подходов к понятию "инновационный климат" вышеуказанными 
исследователями позволяет найти возможность для более углубленного 
рассмотрения данного понятия. Можно предпринять попытку расширить сущность 
понятия, отразив в нем привязку к уровню инновационного климата, для того чтобы  
конкретизировать составляющие  элементы определенного уровня и, учитывая их, 
выбирать  оптимальные средства и способы решающие проблемы активизации 
инновационной деятельности, а также указать цель, субъект и объект воздействия.  

Одни исследователи-экономисты (П.Шеко, Опейкина Т.В, А.Е. Абрамешин, Т.П. 
Воронина, О.П. Молчанова) указывают цели, объекты воздействия, но не указывают 
субъект. Другие авторы (А.А. Бовин, Кокурин Д.И.) указывают только на то, что в 
основе понятия инновационного климата лежит совокупность условий 
способствующих осуществлению инновационной деятельности, которые включают 
в себя комплекс факторов и элементов.  

Таким образом, на основе проведенного анализа сформулируем свое определение, 
которое будет привязано к отраслевому уровню инновационного климата. 

На наш взгляд, инновационный климат - это условия, составляющие среду, в 
которой возникают, существуют и развиваются инновационные процессы, 
зависимые от изменения факторов, создаваемых субъектами инновационной 
деятельности на каждой стадии инновационного процесса применительно к 
предприятиям конкретной отрасли с целью реализации  ими стратегических 
приоритетов. 

Основными факторами, отражающими состояние инновационной деятельности, и 
учитываемые при описании инновационного климата отрасли могут являться 
элементы правовой, социальной,  информационной,  экономической,  природно-
географической, научно-технической и технологической среды, состояния 
государственной поддержки  инновационной деятельности, уровня гармонизации 
отношений между участниками инновационных процессов в отрасли, структуры 
потребительского спроса на продукцию предприятий отрасли. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Целью написания статьи является изучение теоретических аспектов диагностики 
банкротства и выявление мер, применение которых позволит улучшить финансовое 
состояние предприятия. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью предвидеть и 
прогнозировать кризисные ситуации на предприятии. Современные методы 
антикризисного управления требуют четкого реагирования и постоянной адаптации 
к изменяющимся рыночным условиям. Вместе с тем важность диагностики 
вероятности банкротства обусловлена наличием проблем практического характера, а 
именно: изменением законодательства, отсутствием достаточно точной и 
апробированной методики оценки  фиктивного банкротства, применением широкого 
спектра методов исследования. 

Следует отметить, что процедура банкротства в условиях рыночной экономики 
является важной составляющей общественных отношений в сфере экономики и 
права, действенным способом защиты нарушенных прав и законных интересов 
субъектов экономической деятельности, а также важным инструментом 
саморегулирования и самоочищения бизнес-среды от оказавшихся 
нежизнеспособными элементов [3,c.65-66]. 

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей»[1]. 

Новизна исследования диагностики банкротства в разработке комплексного 
решения  обусловлена общим характером статьи, нацеливающим на активное 
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применение диагностики банкротства (несостоятельности) в российской 
действительности. 

Как известно, диагностика банкротства стала осуществляться в передовых 
капиталистических странах (в первую очередь в США) сразу после окончания 
второй мировой войны. Причинами такого развития послужили  рост числа 
обанкротившихся предприятий и  сокращение военных заказов.  

Подобную ситуацию можно увидеть в России в последние 20 лет. Существующая 
потребность хозяйствующих субъектов Российской Федерации в оценке своего 
финансового положения, потребность такой диагностики для контрагентов, 
необходимость оценки кредитоспособности заемщика, гарантов, позиция ФСФО 
России способствовали появлению большого числа методик, более или менее 
успешно оценивающих финансовое положение хозяйствующих субъектов. 

Все методики имеют недостатки: 
- отсутствие достаточной информации; 
-  зависят от суждений аналитика; 
- дают противоречивое толкование полученным цифрам; 
- результаты зависят от состояния отрасли; 
- имеют различные подходы. 
Очевидно, что в кризисной экономике особенно остро ощущается потребность в 

такой методике, которая давала бы наиболее близкое к реальности отражение 
финансового состояния.  

Выход из кризиса возможен только при устранении причин его появления. Для 
этого необходимо провести тщательный и всесторонний анализ внешней и 
внутренней среды, выделить те компоненты, которые действительно имеют 
приоритетное значение для предприятия (запасы, оборудование, ключевой 
персонал), собрать информацию по каждому компоненту, а также оценить реальное 
положение предприятия. Комплексная диагностика возможных причин кризисной 
ситуации должна включать: 

- анализ эффективности текущей стратегии и ее функциональных направлений 
(стратегия в области управления финансами, продажами и производством); 

- анализ конкурентных преимуществ компании, ее сильных и слабых сторон, а 
также возможностей и угроз со стороны внешней среды (целесообразно применение 
SWOT -анализа)[3, с. 38]. 

Решением данной проблемы является регулярный мониторинг деятельности 
организации,  основной целью которого является осуществление непрерывного 
контроля за финансовыми показателями [4, с. 57]. 

Для эффективного прогнозирования несостоятельности (банкротства) необходимо 
создание в законодательстве целостной научной концепции банкротства, 
регулируемой нормами материального и процессуального права, направленной на 
соблюдение интересов должника и кредиторов, обеспечивающих стабильность 
экономики государства. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА СПРОС ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 
В настоящее время спрос на туристские услуги прогнозировать довольно 

проблематично, так как он в большей степени зависит от стратегии продвижения 
туристского продукта и от политики ценообразования. При решении проблемы 
оптимального ценообразования необходимо ориентироваться как на 
предполагаемый туристский спрос определенного вида туризма, так и на величину 
ожидаемой прибыли. 

Основой для принятия решения о ценообразовании является уровень спроса на 
туристский продукт. Назначая цену на продукт, необходимо учитывать тип и 
количество потенциальных потребителей. Если на рынке небольшое число 
потребителей, то цена должна быть достаточно высокой для компенсации 
ограниченности рынка. Но нужно также учитывать покупательские привычки и 
покупательскую способность. 

На ценообразование в туристской отрасли влияет невозможность хранения 
продукта вследствие его нематериальной природы. В результате этого розничные 
продавцы не разделяют с производителем риск, связанный с образованием 
непроданных запасов. [1]  

Одним из факторов снижения спроса на туристские услуги является сезонный 
характер. В попытке минимизировать сезонный характер заполнения номерного 
фонда большинство отелей пытаются снижать стоимость за проживание в низкий 
сезон и межсезонье. Туристские предприятия снижают свои цены, пытаясь 
поддержать спрос на туруслуги. Разница между сезонными и несезонными ценами 
достигает 20-25%.  

Как правило, отели ничего не могут предложить туристам для стимулирования 
поездок зимой, кроме возможности проведения конгресстуризма (выставок, 
симпозиумов, семинаров – всего того, что политикой многих компаний можно 
сочетать с отдыхом). Однако возможность проведения конгрессов предъявляет 
особые требования к отелю: собственные конференц-залы, доступные объекты 
спортивного отдыха (например, гольфклуб, теннисный корт), банкетные залы, 
специальная служба досуга, особые требования к материально-технической базе 
(возможность одновременного обслуживания большого количества гостей разными 
службами гостиницы).  
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Проблема привлечения туристов в несезон можно решить следующими 
способами: 

1) снижение цены и предоставление скидок, ориентированных на привлечение 
туристов из числа молодежного сегмента и возрастной категории. 

В России данные целевые аудитории, к сожалению, не обладают достаточным 
даже с учетом скидок платежеспособным спросом. 

2) дифференцирования цены в зависимости от численности групп. Чем больше 
численность группы, тем ниже стоимость тура в расчете на одного человека. 

3) сезонная дифференциация цен и тарифов. 
К основным факторам, влияющим на уровень цен на туруслуги относятся 

следующие: 
1) внешние факторы: 
4. соотношение спроса и предложения; 
5. уровень и динамика конкурирующих цен; 
6. государственное регулирование как экономики в целом, так и сферы туризма в 

частности; 
7. политическая ситуация в стране; 
8. потребители, их платежеспособность, интересы, привычки, вкусы; 
2) внутренние факторы или цели ценообразования: 
9. выживание — используется, когда доходность бизнеса резко падает. В этом 

случае организация пытается сдержать спад, сокращая цены; 
10. максимизация текущей прибыли предполагает проведение анализа спроса и 

затрат при различных ценах. Выбирается тот уровень цен, который дает 
максимально высокую прибыль; 

11. лидирующее положение на рынке способствует наращиванию рыночной доли. 
В этом случае цены устанавливаются настолько низкие, насколько это возможно. 
Низкая цена создает спрос, но как толь; спрос значительно увеличивается, 
ориентация организации на низкие цены и низкие доходы сменяется на политику 
высоких цен и высоки доходов; 

12. достижение наиболее высокого качества обслуживания — для этого требуется 
высококвалифицированный персонал.  

13. покрытие будущих затрат (реклама, персональные продажи, стимулирование 
сбыта и т.д.); 

14. издержки на производство, распределение и продвижение турпродукта.[2]  
Таким образом, на уровень спроса туристских услуг оказывает влияние гибкая 

ценовая политика, учитывающая характер конкуренции на данном туристском 
рынке, сезонность, качество турпродукта, психологические особенности 
потребителей и другие аспекты. Необходимо отметить, спрос на туристские услуги 
отличается высокой эластичностью. Спрос на туруслуги появляется тогда, когда 
уровень доходов населения станет достаточно высоким. Однако эластичность 
спроса интересна тем, что при небольшом снижении цены спрос вырастает довольно 
значительно. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ ОБУЧЕНИЕМ С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЭТАПОВ ЕГО ЭВОЛЮЦИИ 

 
Возрастание роли обучения персонала  в процессах 

повышения конкурентоспособности предприятия обусловлено следующими тремя 
факторами: 

1. Обучение персонала является важнейшим средством достижения 
стратегических целей организации. 

2. Обучение является важнейшим средством повышения ценности человеческих 
ресурсов организации. 

3. Без своевременного обучения персонала проведение организационных 
изменений сильно затрудняется или становится невозможным. [1, 155] 

Однако достижение поставленных целей с помощью обучения персонала 
возможно лишь при реализации системы управления обучением в компании. 
Особенности управления обучением в компании зависят от того, на каком этапе 
эволюции в данный момент находится корпоративное обучение.  

Существуют этапы эволюции корпоративного обучения, включающие создание 
культуры менеджмента, которая открыта к ошибкам, построение доверия, 
предоставление времени специалистам на рефлексию и обдумывание своих 
действий, создание системы ценностей корпоративного обучения - «Модель 
зрелости корпоративного обучения» или «Эволюция корпоративного обучения в 
компании»[2]. Рассмотрим эти этапы.  

Первый уровень – «Неформальное обучение» (Incidental Training). 
Характеризуется отсутствие в компании формального обучения. Деятельность 
корпоративной системы не согласована с бизнес-процессами компании в целом, все 
действия по обучению персонала происходят стихийно и бессистемно.  Для более 
эффективной работы сотрудники начинают использовать неформальное обучение и 
коучинг. Недостатком этой формы обучения является то, что её нельзя 
реализовывать в больших масштабах. Также успех реализации зависит от навыков и 
компетенций высшего руководства. Первый уровень эволюции заканчивается тогда, 
когда менеджмент компании осознает, что не может транслировать свои навыки на 
всю организацию.  

Второй уровень – «Мастерство обучения и развития» (training and development 
exellence). Предпринимаются шаги по интеграции всех действий по обучению 
персонала в единую систему, управление которой становится одной из функций  
HR-отдела.  Возможно также создание отдельного подразделения или должности, 
отвечающий за обучение персонала. Производится анализ потребностей, в ходе 
которого выясняется, какое именно обучение (по форме и содержанию) необходимо 
компании для повышения эффективности работы. В компании «Юниум» выявить 
потребности в том числе помогла оценка сотрудников по системе «360», по итогам 
которой были составлены планы индивидуального развития для каждого 
сотрудника, выявляющие самые западающие компетенции и области развития.  
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Третий уровень – «Развитие талантов» (Talent & Performance Improvement). На 
данном уровне очевидным становится тот факт, что обучение – это не только 
тренинги. Компания собирает все свои обучающие программы в систему и 
предпринимает попытки проанализировать влияние обучения на стратегию 
компании в целом и на стратегию управления талантами. Также для третьего уровня 
характерно внедрение долгосрочных учебных и карьерных программ, рассчитанные 
на развитие глубоких навыков и компетенций. Разработка подобных программ 
требует от подразделения новых навыков для увязки программ обучения и 
управления талантами.  

Четвертый уровень – «Организационные компетенции» (Organizational capability). 
Обмен знаниями и строительство культуры обучения – одни из наиболее важных 
инструментов для четвёртого уровня эволюции. На данном этапе, как правило, 
значительное место в работе занимает внедрение и анализ обратной связи на всех 
уровнях организации – как обратная связь от клиентов, так и от обучающихся.  

Все действия,  направленные на обучение и развитие персонала, интегрированы с 
бизнес-процессами компании.  

Управление корпоративным обучением в компании включает в себя следующие 
функции:  

1. Планирование обучения 
2. Разработка обучающих программ 
3. Проведение обучение 
4. Оценка эффективности обучения.  
Рассмотрим, как меняется содержание перечисленных функций вместе с 

развитием корпоративного обучения в компании.  
 
Таблица 1. Функции управления корпоративным обучением на разных этапах его 

эволюции в компании 
Функция 
управления 
обучением 

Первый 
уровень – 
«Неформаль
ное 
обучение» 

Второй 
уровень – 
«Мастерство 
обучения и 
развития»  

Третий уровень – 
«Развитие 
талантов» 

Четвертый 
уровень – 
«Организацион
ные 
компетенции» 

Планирован
ие обучения 

Программа 
обучения 
формируется 
на основе 
локальных 
потребносте
й различных 
подразделен
ий 
организации, 
часто 
планировани
е как таковое 
отсутствует 

Планирован
ие обучения 
опирается на 
модель 
корпоративн
ых 
компетенци
й. 

Различаются 
потребности в 
общекорпоративн
ом и 
индивидуальном 
обучении.  
Выстраиваются 
индивидуальные 
программы 
обучения для 
развития 
руководящих 
кадров 

Цели бизнеса 
являются 
определяющим 
фактором для 
планирования 
обучения, 
содержание 
обучающих 
программ 
строится с 
учетом 
стратегических 
целей 
компании. 

Разработка 
обучающих 

Формальная 
разработка 

Основные 
работы по 

К внутренним 
экспертным 

Используется 
система 
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программ программы 
обучения 
отсутствует 
– знания 
передаются 
вербально, 
от 
наставника к 
ученику, как 
правило, 
нигде не 
фиксируютс
я 

разработке 
контента 
программ 
выполняют 
внутренние 
эксперты – 
сотрудники 
компании, 
работающие 
в проектных 
группах 

знаниям 
добавляются 
внешние  
консультанты 
(компании, 
специализирующ
иеся на обучении 
и управлении 
талантами) 
 

экспертных 
знаний,  
накопленная и 
структурирован
ная за все 
предыдущие 
этапы 

Проведения 
обучения 

Преподавани
е 
осуществляю
т старшие 
сотрудники 
(некоторые 
руководител
и 
подразделен
ий или 
просто 
инициативн
ые 
сотрудники, 
обладающие 
необходимы
м опытом) 

Традиционн
ые форматы 
обучения – 
тренинги, 
мастер-
классы 

Смешанные 
форматы 
обучения, 
преобладает 
посттренинговое 
сопровождение, 
дистанционная 
поддержка. 
Происходит 
формирование 
инструментов 
самостоятельной 
обучающей 
деятельности 
самих 
сотрудников.  

Используется 
весь комплекс 
форм и методов 
обучения, 
который 
прошёл 
апробацию на 
предыдущих 
этапах 
развития.  
Объединяются 
формы 
формального и 
неформального 
обучения, 
особое место 
отводится 
процедуре 
сбора обратной 
связи.  

Оценка 
эффективно
сти 
обучения 

Оценка 
эффективнос
ти не 
производитс
я 

Оценка 
производитс
я на основе 
количества 
проведенны
х 
мероприяти
й и числа 
участников 
в них 

В качестве 
оценки в 
основном 
используется 
модель Кирк-
Патрика, оценка 
возврата 
инвестиций, либо 
динамика 
развития 
профессиональны
х компетенций 

 

 
Таким образом, для эффективного управления корпоративным обучением 

необходимо выполнять такие функции, как планирование, проведение обучения и 
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оценка эффективности с учетом этапа, на котором в данный момент находится 
корпоративная система обучения.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА: КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Опыт международного регулирования потребительского рынка становиться 

особо актуален в условиях глобализации мировой экономики. Данная 
значимость отмечается также в работах Найденова А.С.  [1], Куклина А.А., 
Судаковой А.Е. [2]. 

Вопросами методологии занимаются как отечественные, так и зарубежные. 
Рассматривая различные аспекты, связанные со сферой конечного потребления, 
авторы уделяют существенное внимание угрозам [3], [4], вопросам безопасности как 
самого рынка [5], [6], так и конечного потребителя [7], [8]. Кроме того не меньшее 
внимание уделено вопросам правовой защиты потребителей, данный вопрос 
освящен в работах Пантелеева В.Ю. [9], Гафаровой Г. Р. [10], Шелища П.Б., Мясина 

Е.Б. [11] и других, вопросы защиты потребителей активно изучался авторами в 
советский период [12], [13] и другие. 

С нарушением своих прав, как конечный потребитель, так и предприниматель, 
вероятнее всего, столкнулись с момента появления первых товарных рынков. И в 
этой связи, возникновение норм, защищающих права потребителей и 
предпринимателей, связано с ростом производства товаров, работ и услуг. 

В данной статье, авторы уделяют более пристальное внимание защите прав 
конечного потребителя. 

Защита прав потребителей в российском законодательстве относительно новое 
понятие, и возникло с введением закона «О защите прав потребителей», данный 
закон должен был указывать на начало перестройки российского общества, 
ориентацию экономики на нужды потребителя, поскольку все ранее действующее 
законодательство основывалось на приоритете интересов изготовителя и продавца, 
представленного преимущественно государственными организациями. 
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Не смотря на то, что в российском законодательстве защита прав потребителей 
относительно новое понятие в зарубежной практике оно достаточно укоренившееся 
явление. 

Элементы защиты прав потребителей встречаются уже в Законах Хаммурапи 
(XVIII в. до н. э.) [14]. 

При рассмотрении исторического аспекта правового регулирования,  в т. ч. 
защиты прав потребителей, особое внимание следует уделить римскому праву. 

В римском праве встречаются нормы об ответственности за надлежащее качество 
проданной вещи [15], [16], которые развивались постепенно и в течение ряда 
столетий характеризовались принципом ответственности лишь за то, что было 
прямо обещано [17]. 

Если рассматривать зарубежный опыт системы защиты прав потребителей за 
последние 100 лет, то стоит отметить, что в США Союз потребителей образован в 
1936 году. В США в 1962 г. президентом Дж. Кеннеди конгрессу был представлен 
билль «О правах потребителей», в котором декларировалось право потребителей на 
безопасность товаров, на информацию, на выбор, на право быть услышанным.  

В Японии принято более 50 общенациональных законов, десятки указов и 
распоряжений на местном уровне, действующих в сфере правовой защиты 
потребителей. 

Во Франции, кроме эффективно действующей системы законодательства, права 
потребителей защищает несколько ведомств (национальный институт потребителей, 
ассоциация по информированию и защите потребителей и др.). 

Из краткого обзора, можно сделать вывод, что российская система по защите прав 
потребителей начинает только формироваться и необходимо учесть зарубежный опыт. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках целевого 
конкурса поддержки молодых ученых («Потребительский рынок России: 
диагностика отраслевых и региональных проблем формирования, разработка мер по 
снижению негативных тенденций»), проект № 12-32-01001а1 
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В статье рассмотрены этапы внедрения контроллинга в бизнес-процессы 
предприятия. Рассматривается так же применение процессного подхода на 
современных предприятиях и его необходимость при выявлении и ликвидации 
«узких мест». В статье так же представлены аргументы необходимости 
контроллинга в бизнес-процессах. Кроме того, представлена цепочка стоимости на 
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примере выпечки хлеба, а так же схема использования стратегического и 
оперативного контроллинга. 

Ключевые слова: контроллинг, бизнес-процессы, этапы внедрения контроллинга, 
показатели контроллинга, управление, бизнес-модели. 

Актуальность изучения бизнес-процессов заключается в том, что современная, 
сложная и динамичная рыночная среда требует от российских предприятий 
постоянного совершенствования своих систем управления и информационных 
систем поддержки. Одним из основных направлений создания эффективной 
системы управления предприятием является применение процессного подхода к 
организации и управлению деятельностью. С помощью данного подхода 
предприятия создают такие условия, в которых производится высококачественная 
продукция, способная удовлетворить потребителей. Так же, применение процессно-
ориентированного подхода позволяет интегрировать часто разрозненные процессы. 
Внедрение процессного подхода приводит к сокращению издержек, снижению 
рисков и увеличению эффективности управления персоналом. При процессном 
подходе сотрудники компании мотивированы точно исполнять процессы, так как 
несут ответственность за то, чтобы процесс вовремя перешел с этапа на этап. 
Появляется возможность собирать статистику об исполнении регламентов 
процессов. А анализ статистики позволяет выявить источники сокращения издержек 
и времени на исполнение процессов сокращается время принятия управленческих 
решений. 

Внедрение принципов разработки и утверждения управленческих решений на 
основании концепций контроллинга заключается в том, что существует 
необходимость в системном объединении различных аспектов управления бизнес-
процессами в одной организационной системе. 

Вопросами контроллинга занимались такие авторы как О.А. Романова, 
Т.Г.Ходасевич, И.Б.Гусева, Г.И. Татенко, Е.Е.Родина, П. Лабзунов, М.Г.Шевченко, 
В.С. Матвеев, Е.Е. Никонова, А. Власова - рассматривали информационное 
обслуживание и методология принятия решений и их координации, составляющие 
основу сервисной службы, содействующей менеджерам и помогающей руководить, 
Ф. Матвеева, Л.А. Карминский, И.Д. Абросимов, Г. Лабзунов- занимались 
изучением инструмента планирования, учета, анализа на базе информации; 
совокупности инструментов управления; экономическая работа, связанная с 
реализацией финансово-экономической функции при принятии решений, М.Л. 
Манн, И.В. Карминский - рассматривали контроллинг, как систему управления 
организацией, М. Павленков, С.Г. Фалько- специалист в области разработки и 
внедрения современных систем управления на основе концепции контроллинга в 
компаниях различных отраслей народного хозяйства и форм собственности, К.Е. 
Лыжин, В. Щегорцов, Л.Д. Ревуцкий, Н.Н. Глухова, В.В. Бурцев, В.В. Лагутин, Н.А. 
Сафонова, В.А. Хмельницкий, Д.Н. Хорохордин, Р.Х. Гильфанов и У. Шэффер- 
исследование системы контроллинга. 

Цель  разработка модели стратегического и оперативного контроллинга на 
основе процессного подхода, обеспечивающая эффективное использование ресурсов 
предприятия. 

В настоящее время хлебопекарная отрасль располагает большими возможностями 
для увеличения количества предприятий, создания развитой конкурентной среды, 
новых рабочих мест. Хлебопечение является социально значимой отраслью 
экономики. Основные проблемы отрасли хлебопечения - хроническое 
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недопроизводство хлеба, дефицит рабочей силы, необходимость переоборудования 
давно устаревших средств производства и, самое главное, сокращение численности 
хлебопекарных предприятий. На данный момент, в Самарской области более 11 
крупных предприятий по производству хлеба. Такие предприятия производят как 
хлебобулочные изделия разных видов, так и продукцию на заказ и одной из их 
проблем является непостоянность загрузки производственных мощностей. В 
период, когда у предприятия много заказов, производственные программы растут, а 
конкурентоспособность снижается. Для отдела продаж, главным показателем был 
выполнение заданного уровня продаж. Это приводило к тому, что продавец 
откладывал заказы на следующий период. Таким образом, обеспечивалась более 
равномерная загрузка предприятия. Данная информация не доходила до планового 
отдела, следовательно, отдел не смог корректировать свои планы. Анализ выявил, 
что установление плановым отделом предприятия конкретного уровня 
производства, оказался отдаленным от оптимального уровня производства. Анализ 
таких проблем, позволил внести некоторые изменения.  

В таком случае, предприятие следует рассматривать не как совокупность отделов, 
а как совокупность бизнес-процессов. 

Четкое разграничение процесса, поставщика и потребителя обеспечивает лучшее 
взаимодействие между ними, а наличие обратной связи и требований, помогает 
постоянно совершенствоваться и лучше соответствовать запросам потребителей 
(рис.1). 

 
Рисунок 1- Модель поставщик потребитель 

 
Данная модель (поставщик-потребитель) является базовой при определении 

процессно-ориентированного подхода. 
Несомненным плюсом процессного подхода, является так же наличие владельцев 

процесса. Данное преимущество, позволит избежать рассеивания ответственности, 
что наиболее часто встречается на специализированных предприятиях. 
Рассмотрением бизнес-процессов занимается один из видов контроллинга - 
стратегический. 

Сущность стратегического контроллинга заключается в обеспечении 
выживаемости предприятия, его ориентации на потенциал успеха, который может 
быть охарактеризован как шансы и риски. Проведение комплекса контроллинга 
обеспечивает не только выполнение мероприятий в планируемые сроки, но и 
выявить степень отклонений [1].  

Контроллинг разделяют на два уровня- стратегический и оперативный, причем 
стратегический рассматривает распределение затрат на бизнес-процессах, а 
оперативный- создание цепочки стоимости продукта. 

Основной функцией стратегического контроллинга является разработка 
альтернативных стратегий, что координально отличает его от оперативного, где 
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главная задача- поддержание оперативного уровня. Стратегический контроллинг 
сосредоточен на адаптации компании к изменениям конъюнктуры рынка и 
реализации изменений бизнес-процессов, а оперативный контроллинг отвечает за 
изменения оперативной деятельности. 

Как задачи на разных уровнях контроллинга разные, так и инструменты имеют 
различия. К инструментам стратегического контроллинга относят SWOT-анализ, 
метод портфельного анализа, ABC-анализ, сбалансированную систему показателей, 
создание цепочки стоимости,  а  в оперативном планировании используют метод 
точки безубыточности, анализ объема заказов, расчет сумм покрытия, анализ скидок 
и другие. 

 
Рисунок 2- Модель стратегического и оперативного контроллинга 

 
В области стратегического контроллинга лежит оптимизация таких задач, как 

выявление соответствия структуры бизнес-процессов и стратегии развития, 
сопоставление затрат и результатов по бизнес-процессам, выработка изменений в 
структуре бизнес-процессов и построение карты новых бизнес-процессов, а итогом 
всего будет снижение накладных расходов предприятия. Цель стратегического 
контроллинга – обеспечение устойчивого развития предприятия и слежение за 
движением предприятия к поставленной стратегической цели. Установление ее 
начинают с изучения как внутренних, так и внешних условий функционирования 
предприятия. Для того, чтобы контролировать достижение намеченной цели, 
необходимо сначала задаться вопросом, нужно ли это предприятию и как отразиться 
на конечном результате функционирования предприятия. Если цель оказалась 
значимой для предприятия, то следует выработать систему контроля выполнения 
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плана, либо выбрать другую цель. За это и отвечает ответственный за внедрение 
стратегического контроллинга на предприятии, а именно генеральный директор.  

При успешном внедрении системы контроллинга, на предприятии возможно 
будет выявить соответствия структуры бизнес-процессов и стратегии развития 
предприятия. Бизнес-процессы должны быть построены таким образом, чтобы в 
совокупности цели каждого процесса удовлетворяли общей стратегии развития. 
Система контроллинга поможет рациональнее и экономичнее расходовать 
имеющиеся в распоряжении организации ресурсы и расположить основные 
процессы с минимальными затратами времени на ненужные операции. 

Стратегический контроллинг поможет выработать рекомендации по улучшению 
бизнес-процессов. Возможно сравнение основных процессов организации с бизнес-
процессами «эталонных» организаций. Целью его является определение причин 
лучшего функционирования бизнес-процессов «эталонных» организаций и 
предотвращение расхождений с ними в исследуемой организации. Следует так же 
применить такой подход, как перепроектирование процессов. Его обычно 
применяют к успешно функционирующим процессам, но которые следует 
подкорректировать в ходе изменения потребностей клиентов. 

Внедрение системы стратегического контроллинга с помощью структурного 
анализа позволит построить оптимальную карту бизнес-процессов. Поток создания 
ценности удобно представлять графически, используя карту. На примере схемы 
процесса выпечки хлеба, можно увидеть весь поток создания ценности в целом, 
понять последовательность процессов и понять возможности улучшения бизнес-
процессов. Данная схема, позволяет увидеть, где остатки и излишки превышают 
норму, какие процессы можно реорганизовать, какие управляющие бизнес-процессы 
можно объединить.  

Все эти вытекающие из внедрения стратегического контроллинга преимущества, 
позволят предприятию сократить совокупные затраты стратегического уровня 
предприятия. 

В области оперативного контроллинга лежит оптимизации таких задач, как 
создание карты потока, выявление скрытых резервов, сравнение плановых и 
фактических затрат, создание оптимальной карты потока, а а итогом будет являться 
снижение затрат ресурсов и времен бизнес-процессов. Наибольшая ценность 
картирования потоков создания ценности в том, что это дает возможность видеть и 
понимать процесс в целом, это помогла посмотреть на оптимизацию процесса в 
целом, а не по отдельным составляющим. Карта потока поможет сократить цикл 
производства, а не только затраты. Чтобы создать карту потока создания ценности, 
нужно сначала сгруппировать продукты в семейства, затем выбрать для анализа 
один продукт и пройти по потоку от потребителя, назад к получению материалов. 

Целью оперативного контроллинга является создание системы управления 
выполнением текущих целей организации, а также принятие своевременных 
решений по эффективности соотношения затраты − прибыль. В отличие от 
стратегического контроллинга, оперативный ориентирован на краткосрочный 
период.  

Оперативный контроллинг позволяет создать карту потока, затем сравниваются и 
сопоставляются плановые и фактические затраты предприятия, находятся 
расхождения и их причины. На основании потерь, создается оптимальная карта 
потока, в ходе которой снижаются потери времени и затраты ресурсов в бизнес-
процессах. 
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Подводя итог, оперативный контроллинг позволит предприятию снизить затраты 
времени и ресурсов и повысить качество продукции.  

Рассмотрим бизнес-процессы на примере производства хлеба на предприятии 
ООО «ХлебДаром». За основу был взят данный процесс в связи с технологической 
сложностью производства и большими затратами времени. 

               
Рисунок 3 – Карта создания потока ценности 

 
Процесс производства хлеба разделен на три типа: основные процессы, такие как 

снабжение, замес теста, раскладка по формам, приготовление в печи, посыпка и 
сбыт; управляющие процессы- стратегическое управление, управление финансами, 
управление маркетингом, управление персоналом; вспомогательные 
(обслуживающие)- ИТ обеспечение, юридическое обеспечение, капитальный 
ремонт, обеспечение безопасности. 

Процессы управления и обслуживающие процессы оказывают воздействие на 
каждый из основных процессов производства. Они управляют функционированием 
системы, оказывают прямое воздействие с помощью приказов, распоряжений, 
постановлений.  Отдел маркетинга, к примеру, проводит анализ макро и 
микроокружения среды предприятия, определяет  спрос на продукцию, определяет 
целевой сегмент и другим [1].  

Обеспечивающие процессы занимаются обслуживанием основного процесса. Без 
них не представляется возможным нормальное функционирование основных 
процессов. Служба юридического обеспечения, к примеру, занимается 
оперативными решениями возникающих в производственном процессе правовых 
вопросов, представляет интересы предприятия в судебных органах и другим.  

Определим должностных лиц, ответственных за работу бизнес-процессов внутри 
организации. Ниже приведена матрица распределения ответственности за бизнес-
процессы. 

 
Типы ролей в бизнес-процессе 

о-Ответственный за 
процесс 

д- Представляет информацию в 
процессе 

у- Участник процесса э- Консультирует в процессе 
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и- Исполнитель процесса п- Принимает и утверждает 
результаты процесса 

к- Контроллирует в 
процессе 

л- Лишний в процессе 

с- Согласовывает в 
процессе 

н- Неизвестная роль в процессе 

р- Принимает решение в 
процессе 

а- Аутсорсинг-партнер процесса 
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Бизнес-процессы                   
[-]Основные процессы                   
[+]Снабжение   о с   у   у     
[+]Замес теста     о с у   у     
[+]Раскладка по формам     о с у   у     
[+]Приготовление в печи     о с у   у     
[+]Посыпка     о с у   у     
[+]Сбыт         о         
[-]Процессы управления                   
[+]Стратегическое 
управление 

р у у у у о у у у 

[+]Управление финансами п у у у у у о у у 
[+]Управление 
маркетингом 

п у у о   р у     

[+]Управление 
персоналом 

п у у у у у у у о 

[+]Управление развитием п у у у   о у   у 
[-]Обеспечивающие 
процессы 

                  

[+]ИТ-обеспечение             у о   
[+]Юридическое 
обеспечение 

            о     

[+]Капитальный ремонт         у о у     
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[+]Обеспечение 
безопасности 

    о       у     

[+]Ремонт и модернизация     о   у   у     
 
В результате мы получаем, что за каждым процессом стоит ответственный - так и 

должно быть в любой организации. В основных процессах мало участников, а 
существуют ответственные и те, с кем согласовывают решение. Наибольшее 
количество участников наблюдается в процессах управления, а генеральный 
директор принимает решение и утверждает результаты процесса. В 
обеспечивающих процессах, ответственными являются директор по производству, 
финансовый директор и директор по информационным технологиям. 

Создание цепочки стоимости показано на рисунке 3. Проанализируя предприятие 
с точки зрения процессно-ориентированного подхода, система контроллинга выявит 
отклонения и несоответствия, разработает систему, с помощью которой руководство 
оценит сложившуюся на предприятии ситуацию и примет эффективное решение.  

Подводя итог, можно смело сказать, что из-за затрачиваемого на процесс 
снабжения времени, повышается себестоимость продукции. Система контроллинга 
поможет выявить данные отклонения, и ввести рекомендации по сокращению 
времени. 

Таким образом,  контроллинг бизнес-процессов затрагивает финансовую, 
производственную, инвестиционную сферы функционирования предприятия. 
Внедрение контроллинга в процессы организации позволяет оставаться ей наиболее 
конкурентоспособной, сокращая при этом затраты предприятия, наиболее полного 
использования ресурсов, построения наиболее оптимальной организационной 
структуры и принятия лучших управленческих решений, а так же позволит 
предприятию гибко реагировать на изменения окружающей среды. Оценивание 
эффективности функционирования и конкурентоспособности бизнес-процессов 
производится на основе таких показателей, как показатели времени, финансового 
положения организации, а так же по наличию «узких» мест на предприятии. 

При внедрении системы контроллинга в бизнес-процессы, предприятие будем 
иметь четко налаженную структуру, регламентированные процессы, сократит 
потери времени и повысит эффективность использования ресурсов. Так же, 
контроллинг поможет создать предприятию информационную базу и эффективную 
организационную структуру, повысит мотивацию сотрудников, а с точки зрения 
производства, предприятие перестанет зависеть от отдельных личностей, что 
поможет организации стать более гибкой и адаптивной.  
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