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На  обложке изображен Лев Семенович Понтрягин 
(1908–1988), советский математик.

Лев Семенович внес значительный вклад в алгебраи-
ческую и дифференциальную топологию, теорию колеба-
ний, вариационное исчисление, теорию управления. В тео-
рии управления Понтрягин — создатель математической 
теории оптимальных процессов, в основе которой лежит 
так называемый принцип максимума Понтрягина; имеет 
фундаментальные результаты по дифференциальным иг-
рам. Работы школы Понтрягина оказали большое влияние 
на развитие теории управления и вариационного исчисле-
ния во всем мире.

Понтрягин родился в Москве, в семье служащего; отец — 
счетовод, мать — портниха. Биография Льва Семеновича 
является живым примером вдохновенного труда, несги-
баемой воли, железного упорства и могущества человека.

В одной из статей академик Игорь Ростиславович Ша-
фаревич пишет: «Громадную роль в жизни Понтрягина сы-
грала, конечно, трагедия, пережитая им в возрасте 13 лет: 
он пытался починить примус, тот взорвался, и в результате 
ожогов и неудачного лечения Понтрягин полностью ослеп. 
И наиболее характерно для Понтрягина то, как он нечелове-
ческим напряжением воли преодолел эту трагедию. Он про-
сто отказался ее признать. Он никогда не пользовался ника-
кой техникой, предназначенной для слепых. Всегда пытался 
ходить сам, без сопровождения других. В результате у него 
обычно на лице всегда были ссадины и царапины. Он на-
учился кататься на коньках, на лыжах, плавал на байдарке. 
Представьте себе, каково было учиться студенту, который 
не мог записывать лекций! Он как-то сказал: «Я потерял 
сон в 20 лет. Я запоминал все лекции, которые за день про-
слушал в университете, а всю ночь курил и восстанавли-
вал их в памяти». Или каково ему было хотя бы ежедневно 
добираться до университета. Понтрягин пишет: «Сама по-
ездка в трамвае была мучительна… Были случаи, когда 
кондуктор внезапно объявлял: «Прошу граждан покинуть 
вагон, трамвай дальше не идет». Это для меня означало не-
обходимость поисков другого трамвая в совершенно неиз-
вестном для меня месте, что я сделать один не мог. Прихо-
дилось кого-нибудь просить о помощи». Пожалуй, самое 
трудное, что Понтрягин сделал, — это преодолел чувство 
ущербности, недостаточности, которое могло бы возник-
нуть в результате его несчастья. Он никогда не производил 
впечатления несчастного, страдальца. Наоборот, жизнь его 
была предельно напряженной, полной борьбы и побед».

Беда усугубилась тем, что вся эта история с приму-
сом произошла на глазах отца Левы. Его здоровье не спра-
вилось с этим кошмаром — вскоре он скончался. И сын 
при поддержке матери принялся обживать новый мир не-
зрячего человека.

Лева продолжал ходить в обычную школу. Но настоя-
щая работа была дома — освоение математических пре-
мудростей (он сам выбрал эту науку). Мать прочитывала 
сыну приблизительно по сотне страниц в день. Тех самых 
страниц с формулами. Обнаружилось, что лучшие матема-
тические книги написаны на немецком, и Татьяна Андре-
евна с нуля выучила немецкий. Лева его более или менее 
знал еще по школьным занятиям. В результате он окончил 
школу с золотой медалью и поступил в Московский уни-
верситет на физико-математический факультет, затем бла-
гополучно получил диплом и пошел в аспирантуру к зна-
менитому Павлу Сергеевичу Александрову.

Лев Семенович из принципа не пользовался тяжелен-
ными томами, написанными шрифтом Брайля. Очень лю-
бил танцы. Еще студентом как-то поразил аудиторию. 
Прервал лекцию профессора Бухгольца громкой фразой: 
«Профессор, вы ошиблись в чертеже». Он слушал стук мела 
о доску, и в какой-то момент обнаружил несоответствие ре-
альных звуков и тех, что раздавались у него в голове.

Однако даже родная мать, та самая, благодаря которой 
Лев Семенович и состоялся как ученый, с годами стала со-
здавать проблемы. Взрослому ученому хотелось завести 
семью. Она же всеми правдами и неправдами отгоняла 
от сына потенциальных невест. В результате оба брака 
(первую невесту подобрала лично Татьяна Андреевна, вто-
рую Лев Семенович нашел сам) вышли несчастливыми, да-
вали больше нервотрепки и проблем, чем счастья и отдох-
новения.

В семидесятые Лев Семенович сделался «обществен-
ником». Писал в журнале «Коммунист» о неудачном ре-
формировании преподавания математики в школе. Ака-
демик лучше многих понимал, что математика и без того 
сложна, чтобы усложнять ее сверх меры, да еще и школь-
никам. К нему прислушались. Учебники переписали. Он 
также выступал против поворота сибирских рек (была та-
кая сумасшедшая идея). Исключительно с позиций матема-
тики он доказал необоснованность расчетов. И тут к нему 
тоже прислушались.

К концу жизни у математика начались проблемы со здо-
ровьем. По настоянию своей второй жены Лев Семенович 
сделался вегетарианцем, почти полностью перешел на сы-
роедение, и проблемы отступили. Но вечной жизни не бы-
вает, и академик Понтрягин скончался. Его похоронили 
на Новодевичьем кладбище. В честь него назвали астероид 
и улицу в Москве, а также установили два бюста. Один 
из этих бюстов находится в Российской государственной 
библиотеке для слепых.

Екатерина Осянина,  
ответственный редактор
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Э К О Н О М И К А  И   У П РА В Л Е Н И Е

Использование метода картирования потока создания ценности  
в проектном менеджменте. Опыт и перспективы

Азаров Владимир Юрьевич, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

В статье анализируется опыт и потенциал использования метода картирования потока создания ценности в про-
ектном менеджменте.

Ключевые слова: менеджмент, бережливое производство, проектное управление, VSM.

На данный момент всё большее количество компаний, 
преимущественно реального сектора экономики, вне-

дряют в свои процессы концепцию бережливого производ-
ства [3]. Это обусловлено с одной стороны желанием ру-
ководства оптимизировать производственные процессы 
и тем самым повысить прибыль, с другой стороны нара-
стающей конкуренцией ввиду бурного развития и посто-
янного внедрения новых технологий производства и кон-
цепций управления.

Бережливое производство, в иностранной литературе 
называемое lean production, — это такая концепция управ-
ления предприятием, которая предполагает, что все из-
держки и потери должны быть минимизированы, за счёт 
чего будет оптимизировано производство. В данной кон-
цепции отчасти используется японская идеология произ-
водства Кайдзен, согласно которой предприятие должно 
совершенствоваться постоянно, за счёт крупных и малых 
улучшений, предлагаемых, как руководством, так и рядо-
выми сотрудниками.

В концепции бережливого производства ценности про-
тивопоставляются потери и издержки. Поскольку концеп-
ция корнями уходит в японское заводское производство, 
то и определённая часть её терминологии осталась на япон-
ском языке. Потери в данном случае называются словом 
«муда», ударение на первый слог, что в переводе обозна-
чает «пустой мешок». Данное определение описывает всё, 
что, потребляя производственные ресурсы, не добавляет 
ценности конечному продукту. Здесь действует лаконич-
ный принцип, заключающийся в том, что все те виды дея-
тельности на предприятии, за которые не стал бы платить 
конечный потребитель при условии, если бы он о них знал, 
должны рассматриваться как издержки, от которых следует 
избавляться. Примеров таких издержек, требующих опти-
мизации масса, это и неэффективное расходование рабо-
чего времени сотрудников со слишком частыми переры-
вами, и бракованные детали, и задержка на складе больших 

объёмов продукции в виду не грамотно организованной ло-
гистики, и старые неэффективные производственные тех-
нологи и многое другое. Можно сказать, что предприятие, 
избавившееся от всех подобных видов деятельности и свя-
занных с ними издержек максимально эффективно с точки 
зрения потребителя, работает исключительно на создание 
ценности.

Одним из методов бережливого производства является 
VSM (англ. Value Stream Mapping — Картирование Потока 
Создания Ценности). Картирование потока создания цен-
ности — процесс создания схемы, изображающей каждый 
этап материального и информационного потока, необхо-
димых для того, чтобы выполнить заказ потребителя [1]. 
Карта потока создания ценности обычно состоит из вре-
менной шкалы, обозначаемой в самом низу схемы, где учи-
тывается, сколько времени тратится на процессы, информа-
ционного потока, показывающего передающуюся по ходу 
производственного потока информацию, обозначаемого 
вверху схемы, и основного потока, на котором схематично 
изображены производственные процессы. На рис. 1 пред-
ставлен пример карты потока создания ценности.

Когда менеджер с привлечением сотрудников создаёт 
карту потока создания ценности, все, кто принимает уча-
стие в упомянутых в ней процессах, могут ясно увидеть 
те места, этапы, в которых есть проблемы — под пробле-
мами здесь понимаются и временные задержки, и лишние 
действия, из-за которых процессы не добавляют ценности 
конечному продукту. Уже на основании этой карты будет 
проведён детальный анализ, после которого будет состав-
лена карта желаемого или будущего состояния.

Согласно ГОСТ Р 57524 — 2017 поток — это сово-
купность элементарных действий, которые управляются 
как целое, характеризуемое скоростью перемещения ос-
новной характеристики объекта, а поток создания ценно-
сти — это все действия, как создающие, так и не создающие 
ценность, которые позволяют продукции пройти все про-



458 «Молодой учёный»  .  № 21 (363)   .  Май 2021 г.Экономика и управление

цессы от разработки концепции до запуска в производство 
и от принятия заказа до доставки потребителю [2]. Под кар-
тированием в русском определении метода VSM понима-
ется непосредственно составление карты текущего или бу-

дущего состояния с нанесением на неё процессов, времени, 
информационного потока и прочих необходимых обозначе-
ний. Карта нынешнего или текущего состояния лежит в ос-
нове карты желаемого или будущего состояния [4].

Рис. 1. Карта потока создания ценности

Несмотря на то, что метод VSM используется пре-
имущественно при производстве товаров, ряд зарубеж-
ных исследователей делает выводы о том, что в нём также 
присутствует потенциал для использования в проектном 
менеджменте.

На данный момент уже можно говорить о том, что кон-
цепция бережливого производства может быть использо-
вана в проектном менеджменте и приводить к увеличению 
эффективности управления проектами [5]. Одной из пред-
посылок для использования метода VSM в проектном ме-
неджменте стал тот факт, что зачастую предприятия, ис-
пользующие данный метод, могут сами решать, как именно 
им использовать карту потока создания ценности, приспо-
сабливать особенности метода под свои конкретные нужды, 
изменять саму структуру карты [8].

Так, положительный опыт использования метода VSM 
в проектном менеджменте отмечает Насир Н. в своем отчёте 
о применении данного метода при управлении в SCRUM-
проекте, где он указывает, что определённые издержки 
были обнаружены с помощью VSM, даже несмотря на то, 
что команда придерживалась правил SCRUM [9]. На осно-
вании карты потока создания ценности, с помощью кото-
рой были обнаружены издержки, им удалось создать карту 
желаемого состояния, в которой ценность потока была мак-
симизирована.

Также потенциал использования VSM в проектном ме-
неджменте отмечал К. Гарсия, где он подробно описывает 
то, как приспособленный изначально к производству то-
варов метод можно использовать для управления проек-
том [7]. Основная идея заключается в том, что менеджер 
не имеет никакого продукта, которому по ходу потока 
прибавляется ценность. Вместо этого продукта выступает 
информация. То есть, во время управления проектом вся 

команда сосредотачивается на том, чтобы информация, 
формируемая от одного процесса к другому, была макси-
мально ценна, что обеспечивало бы эффективный кон-
троль за ходом проекта.

Также VSM может быть успешно применён для кон-
троля поставок и распределения материалов в проекте [6]. 
В своём кейсе авторы показывают, что использование ме-
тодологии, построенной на основе анализа карты потока 
создания ценности не снизило значительно финансовых 
затрат, однако позволило сильно снизить общее время 
проекта.

Цель составления карты потока создания ценности — 
выявить возможные проблемы, которые приводят к за-
держкам проекта и препятствиям для потока. Задача 
команды проекта — отреагировать на эти проблемы и опре-
делить действия по их решению до того, как поставка ре-
зультатов проекта окажется под угрозой. Когда вышеупо-
мянутые изменения будут внедрены в способ управления 
проектами, они станут одновременно важным инстру-
ментом планирования и ключевым показателем эффек-
тивности.

В виду того, что концепция бережливого производства 
пришла в отечественный реальный сектор экономики с за-
пада, многие её методы и принципы на российских пред-
приятиях ещё не стали столь популярными, как в США 
или Японии. Многие предприятия ещё только открывают 
для себя бережливое производство, внедряют новые способы 
управления производственными процессами. Для повыше-
ния конкурентоспособности на фоне западных производи-
телей российским предприятиям стоит усилить темпы вне-
дрения данной концепции. Вместе с тем, появившаяся также 
за рубежом идея использования бережливого производства, 
а в частности метода VSM, в проектном менеджменте гово-



459“Young Scientist”  .  # 21 (363)  .  May 2021 Economics and Management

рит о том, что и в управлении проектами отечественным 
предприятиям следует перенимать подобный опыт для того, 

чтобы повысить эффективность управления своими проек-
тами и, как следствие, свою конкурентоспособность.
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В настоящее время для предотвращения различных угроз 
национальной экономики важную роль играет состоя-

ние обеспечения малого и среднего бизнеса. В то же время 
необходимо понимать, что такие предприятия имеют бо-
лее высокую степень подверженности внешним и внутрен-
ним угрозам, именно по этой причине тема научной статьи 
является актуальной, ведь от их состояния защищенно-
сти зависят не только малый и средний сектор предпри-
нимательства, но и общее экономическое развитие госу-
дарства [1, с. 233].

Экономическая безопасность в современном деловом 
мире становится все более важной и многоцелевой состав-
ляющей административного управления. Понятие «угроза 
безопасности» с каждым днем становится более измен-
чивым: в список угроз постоянно включаются новые эле-
менты, а старые теряют свою актуальность.

Экономическая безопасность любого предприятия — 
это состояние, когда оно защищено от негативного воздей-
ствия как внешних, так и внутренних угроз, факторов, де-
стабилизирующих деятельность компании.

Непредсказуемость хозяйственной деятельности и от-
сутствие реакции со стороны руководства компании на воз-
действие внутренних и внешних угроз могут привести к не-

желательным последствиям и даже к банкротству, что очень 
актуально для предприятий малого бизнеса.

Такие обстоятельства требуют от субъектов управ-
ления предприятия построения комплексной системы 
обеспечения экономической безопасности. Она должна 
быть построена таким образом, чтобы можно было бы-
стро и экономически эффективно нейтрализовать возни-
кающие угрозы, а также поддерживать устойчивое и эф-
фективное развитие [1, с. 234]. Только комплексный учет 
внешних и внутренних угроз позволит провести полно-
ценный анализ и разработать превентивную систему ме-
роприятий по повышению уровня экономической без-
опасности.

Одной из внутренних угроз являются непрофессиональ-
ные действия со стороны высшего руководства компании, 
которое не может полноценно выявить, а также оценить 
причину возникновения угроз, иными словами, у таких 
собственников бизнеса не хватает управленческого опыта 
и знаний в этой сфере.

Таким образом, можно в общих чертах описать сущ-
ность экономической безопасности предприятия, как вы-
сокий уровень продуктивного использования всех ма-
териальных и нематериальных ресурсов предприятия 
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для профилактики и предупреждения внешних и вну-
тренних экономических угроз. Ресурсы должны помочь 
созданию таких условий функционирования предприятия, 
при которых оно будет получать прибыль в последующие 
промежутки времени работы.

Определение факторов, влияющих на экономическую 
безопасность предприятия, принятие превентивных мер 
и определение путей укрепления безопасности явля-
ются важными задачами в современных экономических 
условиях. Однако, кроме того, особое внимание следует 
уделить осуществлению непрерывного анализа и мони-
торинга состояния предприятия, повышению эффектив-
ности бизнес-процессов и общей конкурентоспособно-
сти предприятия.

В ходе оценки основных функциональных составляю-
щих экономической безопасности организации важно 
определить [4, с. 67]:

— какие факторы оказывают существенное влияние 
на состояние функциональных составляющих;

— выделить основные процессы, влияющие на обеспе-
чение функциональных составляющих экономической без-
опасности организации;

— изучить экономические индикаторы, которые отра-
жают уровень обеспечения функциональных составляю-
щих экономической безопасности организации.

Для обеспечения полной экономической безопасности 
организации используют всю совокупность внутрифирмен-
ных ресурсов, которые можно охарактеризовать как фак-
торы бизнеса, которые используются владельцами и управ-
ленцами организации для выполнения основных целей 
деятельности организации. Под экономической безопас-
ностью на предприятии в основном принято понимать ин-
формационную безопасность систем бухгалтерского учета, 
технических разработок и производства.

Авторы считают, что экономическую безопасность ком-
пании нельзя отождествлять с информационной, тем более 
смещать акценты на технические аспекты. Важно соблю-
дать пропорциональность компонентов системы эконо-
мической безопасности, тем самым, обеспечивая её гар-
моничное функционирование и надежную защиту всего 
производственного комплекса.

Каждая из возможных угроз, напрямую влияющая 
на состояние защищенности предприятия, влечет за со-
бой материальный, моральный и финансовый ущерб. Про-
водимые мероприятия и меры по снижению и профилак-
тике выявленной угрозы помогут уменьшить её величину 
до минимального уровня.

В  целом обеспечение экономической безопасно-
сти малого предприятия требует комплексного подхода 
к преодолению угроз по восьми функциональным со-
ставляющим: финансовая, интеллектуальная, кадровая, 
технологическая, правовая, силовая, информационная 
и экологическая. Для наглядности данные пропорцио-
нального соотношения внутренних и внешних угроз пред-
ставлены на рисунке 1.

Рис. 1. Соотношение внешних и внутренних угроз 
экономической безопасности организации [3, с. 58]

Согласно анализу рисунка 1 самые большие потери 
предприятия образуются вследствие внутренних угроз 
(82 %) и лишь потом за счет внешних (17 %). Основные стра-
тегические направления при нейтрализации угроз эконо-
мической безопасности предприятия представлены в таб-
лице 1.

Система экономической безопасности предприятия тре-
бует постоянного обновления и пересмотра мероприятий, 
способствующих её эффективной работе.

Для эффективного внедрения мер по экономической 
безопасности на предприятиях должна быть служба без-
опасности, которая должна осуществлять одновременно 
контрольные и координирующие функции с целью обес-
печения экономической безопасности.

Важной целью мониторинга экономической безопасно-
сти предприятия в условиях экономического кризиса, при-
сутствующего в экономике России, является оперативная 
диагностика его состояния по системе показателей — ин-
дикаторов производства [18, с. 36]:

— динамика производства;
— уровень рентабельности;
— уровень загрузки производственных мощностей;
— темп обновления основных средств;
— объем прибыли;
— уровень брака продукции;
— уровень её конкурентоспособности;
— уровень платежеспособности;
— объем резервных фондов.
Самая высокая степень экономической безопасности 

возможна лишь тогда, когда с помощью системы монито-
ринга отслеживаются числовые значения показателей фи-
нансовых коэффициентов в пределах допустимых границ.

Также оценка экономической безопасности организа-
ции может осуществляться на основании научных подхо-
дов и разработанных методик. На практике выделяют че-
тыре уровня экономической безопасности:

1. Высокий уровень. Его характеризует высокий уро-
вень финансовой устойчивости и возможность направ-
ления финансовых потоков на научно-исследовательскую 
и инвестиционную деятельности. Организации, обладаю-



461“Young Scientist”  .  # 21 (363)  .  May 2021 Economics and Management

щие таким уровнем экономической безопасности, прак-
тически не зависят от внешних займов, высоколиквидны 
и платежеспособны [2, с. 25].

2. Средний уровень. Для него характерны небольшие 
финансовые проблемы, а именно: краткосрочные проблемы 
с ликвидностью и платежеспособностью с их разрешением 
в течение 3–6 месяцев. Этот уровень охарактеризован не-
большими сложностями с возвратом дебиторской задол-
женности.

3. Низкий уровень. Для него характерна потеря фи-
нансовой устойчивости, зависимость от внешних займов, 
приобретение долгосрочных активов за счет привлечен-
ных средств, проблемы с оплатой труда персонала, опла-
той поставщикам и контрагентам, высокий износ основ-
ных фондов [11, с. 26].

4. Кризисный уровень. Для него характерно полное от-
сутствие финансовой устойчивости.

Таблица 1. Основные стратегические направления при нейтрализации угроз экономической  
безопасности предприятия [3, с. 59]

В результате опыта преодоления кризисных ситуаций, 
начиная с 1998 года и заканчивая 2021 годом, в Российской 
практике появились свои собственные методики, авторами 
которых являются: О. П. Зайцева, В. В. Ковалев и О. Н. Вол-
ков, В. А. Пареная и И. В. Долгалева. В результате деятельно-
сти таких ученых и практиков появились новые методики 
оценки финансового состояния, основанных на расчете ко-

эффициентов с расширенной градацией уровней экономи-
ческой безопасности.

Таким образом, малый бизнес сам по себе является 
движущей силой развития и существования конкуренции 
на соответствующих рынках. Поэтому, организация защи-
щенности такого вида бизнеса является приоритетной про-
блемой для его руководства.
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Опыт стран Латинской Америки в реализации проектов транспортной 
инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства

Арнаут Валерия Сергеевна, студент магистратуры
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В данной статье анализируется латиноамериканский опыт государственно-частного партнёрства на примере реа-
лизации крупных проектов транспортной инфраструктуры.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП, Латинская Америка, опыт, проекты транспортной 
инфраструктуры, частный инвестор.

Успешное взаимодействие бизнеса и государства по-
могает реализовать крупные социально значимые 

инфраструктурные проекты, открывая большие воз-
можности как  для  региона или  страны в  целом, так 
и для инвестора. Заинтересованность со стороны госу-
дарства объясняется необходимостью сокращения бюд-
жетных расходов за счет привлечения частного инвести-
рования в проект, снижения рисков реализации, которое 
обеспечивает законодательная база страны, а также при-
менения тарифного регулирования. В свою очередь част-
ный инвестор, нацеленный на введение стабильного 
и долгосрочного сотрудничества, получит гарантии оку-
паемости вложенных инвестиций в случае изменения ма-
кроэкономической ситуации или законодательных норм, 
напрямую затрагивающих проект. Именно поэтому дан-
ный вид партнерства является привлекательным и взаи-
мовыгодным для участвующих сторон. Ввиду популяр-
ности механизм ГЧП получил широкое распространение 
по всему миру с определенными отличиями в организа-
ции этого взаимодействия.

Анализ уникального опыта стран Латинской Америки 
по реализации проектов государственно-частного партнер-
ства представляет особый интерес, как длительный дина-
мически развивающийся процесс, что обуславливает акту-
альность данного исследования.

В период с 1990-х годов в латиноамериканском регионе 
произошли существенные изменения, в результате кото-
рых сформировались институциональные структуры взаи-
модействия частного сектора экономики и государства 
и улучшился деловой (инвестиционный) климат вслед-
ствие чего государственно-частное партнерство начало ак-
тивно развиваться.

Лидирующие позиции по объему реализации проек-
тов транспортной инфраструктуры и развития механизма 
ГЧП в Латинской Америке занимают Бразилия, Колумбия, 
Мексика, Перу, Уругвай, Чили. При этом большая часть 
проектов этой отрасли воплощается в форме концессион-
ного соглашения.

Среди стран региона Бразилия выделяется самой вы-
сокой степенью развития ГЧП, так в период 1990–2019 гг. 
было реализовано более 950 проектов с объемом инвести-
ций 361 млрд долл. США [1].

Колумбия за указанный период реализовала 163 про-
екта ГЧП с общим объемом инвестиций в 335 млрд долл. 
США [1]. Самым амбициозным транспортным проектом 

является программа платных дорог четвертого поколе-
ния (4G), которая стимулирует привлечение частного ка-
питала [4]. Помимо этого, были созданы два независимых 
института, ориентированные на развитие национальной 
инфраструктуры: Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) 
и Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) [2]. В результате, 
программа 4G привела к реализации 32 проектов с суммар-
ными инвестициями в размере 18 млрд долл., до 2025 года 
ANI планирует инвестировать в транспортный сектор 33,9 
млрд долл. США [3, с. 39].

Мексика имеет поистине длинный путь развития ГЧП, 
начавшийся с 18 века. В 2020 году Мексика представила но-
вую национальную инфраструктурную программу. Пред-
полагается, что частный бизнес инвестирует 13,9 млрд долл. 
США в 39 проектов [6]. Среди которых 28 автомагистралей, 
2 морских порта, 2 железные дороги.

В Чили за период 1990–2019 было реализовано 197 про-
ектов на сумму 69,4 млрд долл. США [5]. В рамках данных 
ГЧП-проектов построено 16 аэропортов, 12 морских пор-
тов и 35 автомагистралей, при этом порядка 80 % проектов 
были присуждены таким ведущим национальным компа-
ниям, как Telefonica S. A., SUEZ, Almendral SA. Портфель 
концессий Чили на 2020–2024 г. составляет 12,8 млрд USD, 
что является крупнейшим в ее истории [7]. Предлагаемые 
государством инфраструктурные проекты включают, среди 
прочего, автомагистрали и аэропорты.

Крупнейшим инфраструктурным проектом, объеди-
няющим Бразилию, Парагвай, Боливию, Аргентину, Чили, 
Перу признан Bi-Oceanic Corridor.

Автомобильная магистраль соединит побережья Ти-
хого и Атлантического океанов в единую транспортную 
сеть, став альтернативой морскому пути и существенно 
сократит время доставки грузов с общей протяженностью 
в 3 тыс. км [8].

Проекты государственно-частного партнерства стран 
Латинской Америки в сфере транспортной инфраструк-
туры, находящиеся на стадии реализации представлены 
в таблице 1. Многие из них связаны с дорожным строитель-
ством, поскольку автомобильный транспорт является глав-
ным в регионе, также в последние годы начинает активно 
развиваться метрополитен ввиду увеличения подвижно-
сти населения. Проекты, направленные на совершенство-
вания портовой инфраструктуры нацелены на экспортные 
поставки продукции в страны ЕС, азиатско-тихоокеанского 
региона, США и др.
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Таблица 1. Крупные реализуемые транспортные ГЧП-проекты

Проект Страна Срок реализации
Ориентировочная стои-
мость (млрд долл США) 

Трансконтинентальная автомаги-
страль Bi-Oceanic Corridor

Бразилия, Парагвай, Боливия, 
Аргентина, Чили, Перу

до 2022 г. нет данных

Линия метро Сантьяго 7 Чили (г. Сантьяго) 2017–2025 гг. 2,9

Шоссе Веспучио Ориенте Чили (г. Сантьяго) 2017–2022 гг. 1,1

Шоссе Costanera Central Чили (г. Сантьяго) 2017–2024 гг. 1,2

Туннель Перевал Агуа Негра Аргентина, Чили 2018–2025 гг. 1,5

Богота Метро Колумбия 2020–2028 гг. 3,7

Не для всех стран данного региона характерен высокий 
уровень такого развития, как в рассматриваемых лидирую-
щих странах, поэтому с целью выравнивания экономиче-
ского развития стран Латинской Америки был создан Ин-
фрастуктурный фонд Тихоокеанского альянса (Мексика, 
Чили, Перу, Колумбия) при участии Межамериканского 
банка развития (IDB) и банка развития Латинской Аме-
рики (CAF) [9]. Среди приоритетных направлений в том 
числе присутствует и транспортная инфраструктура. Ин-
новацией является использование прибыли от завершен-
ных проектов в создании новых ГЧП-проектов. В соот-
ветствии с планом развития данного фонда ожидается, 
что к 2022 году будет завершено 199 проектов на общую 
сумму инвестиций 86 млрд долл. США [9].

В 2020 году пандемия COVID-19 оказала беспрецедент-
ное по своей силе влияние на мировую экономику, вызвав 
кризис, с которым столкнулись инвесторы ГЧП-проектов 
в том числе. Ввиду этого, некоторые проекты транспорт-
ной инфраструктуры были отложены или отменены во-
все до улучшения макроэкономической ситуации в стране.

Подводя итог, ГЧП — уникальная система взаимо-
действия государства и частных компаний, основанная 

на четком распределении функций, рисков, финансовых 
расходов, и ответственности сторон в условиях огра-
ниченности ресурсов. Исследование опыта развиваю-
щихся стран Латинской Америки таких как, Бразилия, 
Колумбия, Мексика, Чили в реализации ГЧП-проектов 
показало, что данный формат успешно применяется в со-
здании транспортной инфраструктуры, включая строи-
тельство автомобильных и железнодорожных дорог, мор-
ских и речных портов и сопутствующей инфраструктуры, 
аэропортов. Однако, латиноамериканский регион нахо-
дится на первом этапе развития рынка ГЧП. Стоит от-
метить, что в период 1990–2019 гг. наиболее интенсивное 
развитие государственно-частного партнерства обуслов-
лено неолиберальными реформами, приватизацией и со-
кращением государственного вмешательства, а также не-
обходимостью содействия экономическому развитию. 
Создание в 2018 г. Инфраструктурного фонда Тихоокеан-
ского альянса как наднационального института развития 
с целью финансирования проектов государственно-част-
ного партнерства открыло дополнительные возможно-
сти для реализации транспортных проектов ГЧП в стра-
нах Латинской Америки.

Литература:

1. Official website of Public-Private Partnership. — Текст: электронный // PPPKnowledgeLab: [сайт]. — URL: https://
pppknowledgelab.org/countries (дата обращения: 14.05.2021).

2. A portrait of PPPs in Latin America. — Текст: электронный // WORLDBANK: [сайт]. — URL: https://blogs.worldbank.
org/ppps/portrait-ppps-latin-america (дата обращения: 14.05.2021).

3. Opportunities for private investment in sustainable infrastructure projects in Latin American Cities, The Konrad-Adenauer-
Stiftung (KAS), 2018. — Текст: электронный //: [сайт]. — URL: https://www.kas.de/documents/273477/6628511/Oppo
rtunities+for+private+investment+in+sustainable+infrastructure+projects+in+Latin+American+Cities. pdf/6a4b0bc3–
94bb-0111–0335-f10b9dbf8e3d?version=1.0&t=1563316269595 (дата обращения: 15.05.2021).

4. Colombia — 4th generation toll road program. Infrastructure investment project briefs. Ghannam, Nadine Shamounki. 
Washington, D. C.: World Bank Group. 2019.. — Текст: электронный //: [сайт]. — URL: http://documents.worldbank.
org/curated/en/570111468186858634/pdf/10484 8-BRI-ADD-SERIES-PUBLIC–Colombia4GTollRoadProgram. pdf (дата 
обращения: 15.05.2021).

5. Vassallo, J. M. (2019). Asociación Público-Privada en América Latina. Afrontando el reto de conectar y mejorar las 
ciudades. / Vassallo. — Текст: электронный // CAF: [сайт]. — URL: http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1376 
(дата обращения: 17.05.2021).

6. В мире: метро в Колумбии, инфраструктурный план Мексики и дорожные концессии на Украине. — Текст: элек-
тронный // РОСИНФА: [сайт]. — URL: https://rosinfra-awards.ru/press/v-mire-metro-v-kolumbii-infrastrukturnyj-
plan-meksiki-i-dorozhnye-kontsessii-na-ukraine. html (дата обращения: 15.05.2021).



464 «Молодой учёный»  .  № 21 (363)   .  Май 2021 г.Экономика и управление

7. Инвестиционные возможности в Аргентине, Бразилии и Чили. — Текст: электронный // IQ Decision: [сайт]. — 
URL: https://iqdecision.com/investicionnye-vozmozhnosti-v-argentine-brazilii-i-chili/ (дата обращения: 17.05.2021).

8. BI-OCEANIC CORRIDOR. — Текст: электронный // Газпромнефть: [сайт]. — URL: https://bitum.gazprom-neft.ru/
business/cases/Bi-Oceanic/ (дата обращения: 19.05.2021).

9. В Латинской Америке формируется инфраструктурный фонд для финансирования проектов ГЧП. — Текст: 
электронный // Investinfra: [сайт]. — URL: https://investinfra.ru/mezhdunarodnaya-praktika/v-latinskoy-amerike-
formiruetsya-infrastrukturnyy-fond-dlya-finansirovaniya-proektov-gchp. html (дата обращения: 17.05.2021).

Векторы повышения эффективности корпоративной социальной ответственности 
ПАО ЛУКОЙЛ

Ахриева Дейси Зелимхановна, студент магистратуры
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (г. Москва)

Ключевым фактором конкурентоспособности бизнеса 
является кадровое обеспечение. Именно трудовые 

ресурсы позволяют отдельным предприятиям получить 
рыночный успех. Качество управления персоналом в зна-
чительной степени зависит от типа и направления кадро-
вой политики. При этом важное место играет социальная 
составляющая, а именно корпоративная социальная от-
ветственность бизнеса. Стратегия развития бизнеса ба-
зируется на трендах управления персоналом, в рамках 
которой ключевую роль играет именно корпоративная 
социальная ответственность. Данная подсистема позво-
ляет качественно управлять коммуникативными взаимо-
действиями предприятия с работниками, поставщиками, 
местными общинами. Современная кадровая политика 
предприятия является должна быть динамичной, гиб-
кой и адаптивной к условиям внешней среды и отрас-
левой специфики деятельности предприятия, особенно 
в условиях карантинного режима и дистанционной ра-
боты персонала. В первую очередь для обеспечения эф-
фективной кадровой политики фирмы по управлению 
персоналом и комплексной стратегической деятельно-
сти предприятия в целом в большинстве зарубежных 
практик используется концепция социально ориенти-
рованного управления, которое делает акценты на ис-
пользовании инструментария корпоративной социаль-
ной ответственности предприятия перед клиентами, 
собственным персоналом, общественностью и государ-
ством в целом.

Данную тематику формирования и реализации корпо-
ративной социальной ответственности фирмы исследовала 
значительное количество ученых и практиков, в частно-
сти Авилова М. Г., Зильберштейн О. Б., Семенюк Д. Д., Юр-
ковский А. В., Шкляр Т. Л., Бикеева М. В, Тульчинский Г. Л., 
Кричевский Н. А., Гончаров С. Ф., Коротков Э. М., Анто-
нов С. А., Александрова О. Н. и другие. Однако малоиссле-

дованными есть аспекты корпоративной социальной ответ-
ственности в условиях непредвиденных ситуаций.

Целью работы является исследование теоретико-мето-
дических основ и проведения анализа состояния корпора-
тивной социальной ответственности; а также разработка 
на основе проведенного анализа рекомендаций по внедре-
нию подходов по развитию корпоративной социальной от-
ветственности в ПАО ЛУКОЙЛ.

Динамические трансформационные процессы в эконо-
мике вызывают необходимость разработки и внедрения 
новых методов и процедур оценки эффективности дея-
тельности компании. И если раньше на первый план вы-
ходили исключительно экономические рычаги, то сейчас 
наряду с экономическими важное место заняли социаль-
ные факторы [1].

Под системой корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО) целесообразно понимать совокупность мето-
дов, способов и инструментов коммуникации предприятия 
в лице его владельцев, руководства или отдельных подраз-
делений (работников) с заинтересованными группами по-
требителей информационного продукта о деятельности 
предприятия — контрагентами, персоналом, органами го-
сударственной власти и местного самоуправления, обще-
ственностью и тому подобное. Система корпоративной со-
циальной ответственности (КСО) определяется группой 
авторов [2–4] как социальное обязательство компании, ко-
торое выходит за рамки мотива максимизации прибыли. 
Другие авторы [5–6] определяют КСО как ответственность 
компаний перед обществом и перед широким кругом за-
интересованных сторон, а не только перед акционерами.

Оценка качества КСО ПАО ЛУКОЙЛ по уровню ком-
муникации между работниками в компании приведена 
в табл. 1.

На основе оценок КСО ПАО ЛУКОЙЛ, определим сред-
ний балл для каждого критерия, что приведено в табл. 2.
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Таблица 1. Оценка качества КСО ПАО ЛУКОЙЛ по уровню коммуникации между работниками

Вопрос
Оценка экспертов

Средний балл
эксперт 1 эксперт 2 эксперт 3

ПАО ЛУКОЙЛ организует специальные меро-
приятия, встречи для улучшения коммуникации 
между работниками

10,00 10,00 9,00 9,67

В ПАО ЛУКОЙЛ поощряются непосредственные 
контакты между работниками и руководством

7,00 10,00 9,00 8,67

В ПАО ЛУКОЙЛ отсутствуют проблемы в полу-
чении внутренней информации

9,00 7,00 10,00 8,67

В ПАО ЛУКОЙЛ существует равенство между ра-
ботниками независимо от их должности

10,00 9,00 10,00 9,67

Источник: составлено автором

Таблица 2. Обобщенная оценка КСО в ПАО ЛУКОЙЛ

Критерий Средняя оценка
гибкость корпоративной культуры 8,67
мотивация работников 7,00
эффективность управления 9,29
миссия и цели компании 8,00
ценности 9,25
возможности развития 9,33
коммуникация между работниками 9,17

Источник: составлено автором

Отсюда проанализируем каждый критерий оценки КСО 
ПАО ЛУКОЙЛ в отдельности:

— Корпоративная культура является гибкой, все экс-
перты поставили высокие оценки, что означает, что ком-
пания открыта к инновациям, дает стабильность и уве-
ренность будущем для работников несмотря на внешние 
вызовы. Ярким примером этого является ситуация 
с COVID-19, ведь ПАО ЛУКОЙЛ при первой информации 
о вирусе в РФ за один день смог изменить работу в офисе 
на дистанционную, не нарушая при этом все процессы. 
Изменения в жизнедеятельности компании были мини-
мальны.

— Мотивация работников была оценена низкое всеми 
экспертами. Путей для повышения мотивации компания 
вводит много, однако вопрос об оплате труда, особенно ча-
сов сверх нормы, все еще остается болезненным для многих 
работников. В то же время, другие преимущества, которые 
предоставляет компания успешно «выравнивают» ситуа-
цию. Отсюда можно сделать вывод, что вопрос сверхуроч-
ных часов является открытым и требует рассмотрения.

— Эффективность управления была определена как от-
личная. Действительно, компания имеет высокие резуль-
таты во многих сферах, за что можно поблагодарить дея-
тельности команде менеджеров. Единственным аспектом, 
который был отмечен более низкой оценкой по сравне-
нию с другими является то, что не всегда работники со-
глашаются и понимают решение руководства. Я не уве-
рена, что этот вопрос нужно поднимать, ведь оценка этой 

ситуации не является критической, и вообще это нормаль-
ная практика, что руководители могут принимать нестан-
дартные решения ввиду свой опыт и знания.

— Анкетирование показало, что положение с миссией 
и целями компании также было оценено на хорошем уровне, 
однако, по сравнению с другими баллами, оставляет желать 
лучшего. По моему мнению, это связано с тем, что в еже-
дневной рутинной работе на уровне консультантов, ко-
торых большинство среди работников, трудно все время 
задумываться о чем-то глобальном. Только проделав опре-
деленный объем работы и оглянувшись назад можно по-
чувствовать свое влияние на миссию и цели компании.

— Ценности компании получили высокую оценку 
от экспертов, ведь действительно, прежде всего, в ПАО 
ЛУКОЙЛ работают люди, объединенные общими ценно-
стями, которые близки им самим и вне офиса. Если человек 
не согласен хоть с какой-то ценностью или его поведение 
и действия не соответствуют этому — с таким человеком 
быстро попрощаются.

— Высшее были оценены возможности для развития 
работников. Действительно, компания дает много возмож-
ностей для каждого, поэтому здесь нет нареканий со сто-
роны работников, и ПАО ЛУКОЙЛ является одним из тех 
немногих работодателей, которые открывает широкие воз-
можности.

— Коммуникация между работниками также на высо-
ком уровне, ведь это является частью ценностей компании. 
Командная игра — это основная движущая сила компании, 
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поэтому задачей компании является поддержка такого же 
высокого уровня коммуникации между сотрудниками.

Итак, корпоративная культура и КСО ПАО ЛУКОЙЛ 
оценена на высоком уровне. Среди проблемных вопросов 
обнаружено избыточное количество дополнительных ча-
сов проведенной за работой, что демотивирует сотрудни-
ков, а также то, что в повседневной рутинной работе ра-
ботники не прозрачно почувствуют свою принадлежность 
к целям и миссии компании ПАО ЛУКОЙЛ.

В данное время в практике КСО в ПАО ЛУКОЙЛ ис-
пользуется равнозначность всех параметров оценки:

О=8,67*1/7+7,00*1/7+9,29*1/7+8,00*1/7+9,25*1/7+9,33*1
/7+9,17*1/7= 8,67 баллов.

Таким образом, современная практика оценки КСО 
в ПАО ЛУКОЙЛ указывает на достаточный уровень оценки 
эффективности КСО. В тоже время особенности управле-
ния персоналом в условиях изменения парадигмы КСО 
указывают, что ключевую роль имеют мотивация, эффек-
тивность управления и возможности развития (оценка — 
по 0,2), коммуникации между работниками и ценности мы 
оценим с уровнем 0,15; гибкость корпоративной культуры 
и миссия и цели компании — по 0,05. Новый коэффици-
ент с параметрами оценки факторов развития КСО будет 
иметь формат:

О=0,05*К1+0,20*К2+0,20*К3+0,05*К4+0,15*К5+0,20*К
6+0,15*К7

где К1 — гибкость корпоративной культуры
К2 — мотивация работников
К3 — эффективность управления
К4 — миссия и цели компании
К5 — ценности
К 6 — возможности развития
К 7 — коммуникация между работниками.
Апробация оценки факторов развития КСО:
О=0,05*8,67+0,2*7+0,2*9,29+0,05*8+0,15*9,25+0,2*9,33+

0,15*9,17=8,72 бала
По старой методике система КСО имела оценку 8,67 

балла, а по предложенной — 8,72 балла, что позволяет более 
объективно учитывать влияние разных фактором на раз-
вития персонала и мотивационной системы корпоратив-
ной ответственности.

Приведены практические рекомендации по развитию 
корпоративной социальной ответственности в ПАО ЛУК-
ОЙЛ указывают на необходимость углубления коммуни-
кационного взаимодействия предприятия с ключевыми 
группами стейкхолдеров, а именно — с работниками, по-
ставщиками, местными общинами и отдельными социаль-
ными фондами. Это позволит, по нашему мнению, каче-
ственно улучшить уровень корпоративной культуры ПАО 
ЛУКОЙЛ и обеспечить стратегическое развитие системы 
корпоративной социальной ответственности в стратеги-
ческой перспективе.
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В статье автор рассматривает одну из прогрессивных форм предпринимательской деятельности — франчайзинг. 
Выделены особенности в сфере франчайзинговых правоотношений в России. Отмечены статистические данные, позво-
ляющие спрогнозировать дальнейшее развития франчайзинга на территории Российской Федерации.
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На фоне острой международной конкуренции и зна-
чительных проблем в развитии национальной эконо-

мики Российской Федерации целесообразно использовать 
наиболее эффективные инструменты, позволяющие раз-
вивать, прежде всего, отрасли экономики страны, кото-
рые станут привлекательной альтернативой добывающим 
отраслям и, кроме того, создадут рабочие места для насе-
ления на малых и средних предприятиях.

В качестве подобной альтернативы может выступать 
франчайзинг. Франчайзинг — это соглашение (договор), 
который имеет свои стороны (франчайзер и франчайзи). 
Взаимоотношения между участниками франчайзинговых 
правоотношений основаны на предоставлении франчайзе-
ром для франчайзи лицензии на использование товарного 
знака, системы управления, технологии бизнеса со взаим-
ными обязательствами и льготами по его ведению.

Однако, в российском законодательстве отсутствует 
указанный выше термин. При рассмотрении Главы 54 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), име-
нуемой «Коммерческая концессия», Е. В. Шестакова делает 
вывод о том, что термины «франчайзинг» и «коммерческая 
концессия» тождественны. Соответственно для регистра-
ции договора франчайзинга необходимо зарегистрировать 
договор коммерческой концессии [1].

Иными словами, все правоотношения, возникающие 
между субъектами предпринимательской деятельности 
на территории Российской Федерации, использующими ме-
ханизм франчайзинга, регулируются положениями Главы 
54 ГК РФ.

Темпы развития франчайзинговых отношений среди 
предпринимателей в России позволяют ей входить в число 
мировых лидеров. Такой вывод можно сделать на основе 
данных Российской Ассоциации франчайзинга (РАФ), ис-
ходя из которых следует, что к 2025 году планируется уве-
личить количество точек, открытых по франшизе до 200 
тыс. Это повлечёт повышение рабочих мест с существую-
щих 500 тыс. до 2 млн в точках, открытых по такой форме 
международного сотрудничеств [2].

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую си-
туацию, кризисно отразившейся на экономике в 2020 году 
в виде замедления темпов развития франчайзинговых се-
тей, большинство опрошенных франчайзеров ставят амби-
циозные цели на 2021 год, а именно развитие сети и выходы 
на новые рынки. Для 15 % компаний кризис стал настоя-
щим испытанием, и они осознали необходимость дора-

ботки своей франчайзинговой системы. И только 4 % про-
анкетированных франчайзеров нацелены на выживание [3].

Сейчас в России около 2780 франшиз. За 2020 год, 
по данным каталога франшиз Franshiza.ru, о своем вы-
ходе на рынок заявили 430 новых проектов, но около 
250 компаний полностью свернули свою франчайзинго-
вую программу. Большинство ушедших игроков в сфере 
франчайзинга находятся в сегменте традиционной роз-
ницы (одежда, обувь, косметика) и ресторанов, чья дея-
тельность была ограничена предпринятыми эпидемиоло-
гическими мерами.

Многими странами франчайзинг рассматривается 
как некая новая «философия» предпринимательства, пе-
редовой способ ведения бизнеса и деловых отношений. 
В свою очередь, М. В. Колиниченко делает акцент на том, 
что франчайзинг является инструментом сетевого бизнеса, 
а также атрибутом постиндустриальной экономики [4].

Выбор вариантов франшиз даже на российском рынке 
франчайзинга, не затрагивая мировой, огромен. Очевидно, 
что прежде, чем приобретать ту или иную франшизу, потен-
циальному франчайзи стоит изучить и проанализировать 
её особенности. Понимание сущности различных видов 
и форм франчайзинга позволяет начинающему предпри-
нимателю сориентироваться в предложениях франчайзе-
ров и выбрать оптимальный вариант предпринимательской 
деятельности, а значит, эффективно выстроить предприни-
мательские отношения в этом виде деятельности.

По мнению многих авторов, у независимого предпри-
нимателя (компании), который хочет вступить во фран-
чайзинговые отношения, заключая договор коммерческой 
концессии с крупной и известной компанией (например, 
Kentucky Fried Chicken или Dodo Pizza) возникает ряд во-
просов:

— Каких финансовых затрат требует реализация про-
екта?

— Каковы размер прибыли и срок окупаемости про-
екта?

— Какие существуют риски при инвестиции в проект?
Ответы на эти вопросы представлены в тщательно под-

готовленном технико-экономическом обосновании воз-
можности основания и управления франчайзинговой 
компанией. Одна из наиболее важных частей технико-
экономического обоснования проекта бизнес-франшизы, 
как и любого другого инвестиционного проекта, заключа-
ется в оценке эффективности его создания и деятельности, 
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чтобы получить приблизительное представление о резуль-
татах его реализации.

Возвращаясь к разнообразию видов франшиз, хоте-
лось бы выделить критерии, по которым можно провести 
классификацию: по виду деятельности; типу ноу-хау, пере-
даваемый франчайзером; принципу организации бизнеса.

Исходя из видов деятельности встречаются товарный, 
промышленный, сервисный и деловой виды франчайзинга. 
Международной ассоциацией франчайзинга выделяется 
более 70 отраслей, где применимы методы франчайзинга, 
что указывает на его универсальность как «инструмента» 
предпринимательства, который при учёте некоторых 
особенностей, реализуем практически в любой отрасли 
и на любой территории.

Более того, в связи с изменениями, происходящими 
в развитии технологий и с увеличением доступности под-
ключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», стали актуальны цифровые услуги, для ко-
торых идеально подходит «цифровой франчайзинг», 
что включает в себя глубокое преобразование продукции 
с помощью ультрасовременных технологий. К ним отно-
сятся: интернет вещей, роботизация бизнес-процессов, 
искусственный интеллект, блокчейн и всё, что оказывает 
сильное влияние на преобразование экономики и отноше-
ний в обществе [5].

Отдельно хотелось бы выделить законодательство, по-
скольку оно достаточно обширно для сферы предпринима-
тельской и иных видов деятельности. Его различия могут 
быть не только на международном уровне, но проявляться 
между субъектами Российской Федерации. Мы можем на-

блюдать территории с особым статусом, с особыми пра-
вами, привилегиями и запретами для осуществления ка-
ких-либо видов деятельности, что непременно сказывается 
на франчайзинге в данных регионах и наглядно демонстри-
руется его универсальность.

Сегодня франчайзинг самый интенсивно развиваю-
щийся и надежный метод ведения бизнеса. Об этом сви-
детельствует мировой опыт и опыт самых прогрессивных 
экономик мира, а также подтвержденные временем три 
показателя:

1. Число франшиз российского происхождения еже-
годно увеличивается.

2. Наблюдается устойчивый рост числа предприятий, 
открытых по франшизе.

3. Постоянно расширяется география российских фран-
чайзинговых проектов.

Таким образом, с учетом всего вышеперечисленного 
перспективность введения и  развития франчайзинга 
как особого вида предпринимательской деятельности 
в России достаточна актуальна, а важность его развития 
для повышения эффективности и привлекательности го-
сударственных и региональных проектов носит стратеги-
ческий характер.

Франчайзинг как особый вид предпринимательской 
деятельности — лучший вариант борьбы с кризисом и от-
крытия собственного дела. В этом случае критерием опти-
мальности является соотношение цены франшизы и спроса. 
При таком подходе можно приобрести готовый бизнес 
на выгодных условиях и сэкономить на транзакционных 
издержках.
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В статье проводится анализ поведения потребителя при покупке товаров FMGG продуктовых ретейлеров, выявлены 
особенности поведения потребителя как при покупке в офлайн магазинов, но также и на онлайн площадке. Сделаны вы-
воды о степени готовности потребителей воспользоваться аналогичными услугами при покупке товаров FMGG на он-
лайн площадках, так как после основных пандемийных ограничений данная трансформация рынка сетевого ретейла все 
больше набирает обороты.
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Наблюдая текущие тенденции развития онлайн сферы, 
постепенно даже крупные продуктовые ретейлы, ко-

торые осуществляют свою деятельность в офлайн, стара-
ются диверсифицировать свои продажи, добавив дополни-
тельные каналы сбыта через онлайн площадки. Наблюдая 
такие тенденции к развитию продуктового ретейла в дан-
ном формате продаж, и видя такие тенденции к трансфор-
мации рынка некоторые крупные ретейлеры уже осуществ-
ляют пробные запуски продаж через фирменное мобильное 
приложение.

На территории Москвы и Санкт-Петербурга данная 
услуга доступна потребителям уже довольно продолжи-
тельный период, не только от фирменных приложений 
крупных ретейлеров, но и посредствам более развитых 
и многочисленных приложений доставки продукции, в ре-
гионы же данная услуга начала проникать после пройден-
ного пика пандемийных ограничений 2020 года [1].

Изучая данные трансформации рынка продуктового ре-
тейла, было проведено маркетинговое исследование пове-
дения потребителей продуктового ретейла Краснодарского 
края на предмет актуальности внедрения такой услуги по-
всеместно на территории присутствия ретейлов.

По средствам маркетингового исследования было выяв-
лено, что предпочтения потребителей к конкретным мага-
зинам можно сформулировать вывод, что среди магазинов 
малого и среднего размера потребителе чаще всего выби-
рают «Магнит у дома» и «Пятёрочку», а среди гипермар-
кетов респонденты отдают предпочтение гипермаркетам 
«Магнит». Чёткое распределения предпочтения потреби-
телей к конкретным магазинам при стандартном откло-
нении в средней равной единице. Данное предпочтение 
также основывается на том, что наиболее популярными ма-
газинами для совершения покупок являются те, у которых 
в городе функционирует больше торговых точек, что под-
тверждает коэффициент корреляции между показателями 
среднего значения частоты совершаемой покупки в кон-
кретном магазине и количеством магазинов сети равный 
0,7554 при уровне значимости α=0,05 [2,3,4,5,6,7,8,9].

Существенного различия в предпочтении к конкрет-
ным магазинам среди мужчин и женщин выявлено не было, 
но при дальнейшем рассмотрении данных групп по поло-

вому признаку было выявлено то, что женщины прожи-
вая одной повышает частоту посещения магазинов в отли-
чии от мужчин, показатели частоты посещения магазинов, 
у которых не сильно изменили своё значение относительно 
средних результатов по всей выборке в целом. Что касается 
показателей частоты посещения магазинов у женщин, кото-
рые проживают не одни, заметна тенденция снижения ча-
стоты потребления почти по всем изучаемым магазинам. 
Но в отличии от женщин, у мужчин, которые проживают 
не одни показатель частоты посещения магазинов разных 
сетей почти не изменился.

Рассматривая частоту посещения магазинов разных се-
тей у женщин и мужчин, в сравнении с увеличением их до-
хода просматривается тенденция к увеличению частоты 
посещения таких сетей магазинов более высокого класса, 
но даже с увеличением частоты посещения магазинов этих 
сетей ранее выявленные предпочтения сильно не измени-
лись и при увеличении дохода люди также отдают большее 
предпочтение в посещении сформировавшихся сетей ли-
деров. Также показатель увеличения дохода респондентов 
имеет довольно сильный характер взаимосвязи с показате-
лем ежемесячных расходов потребителей на продукты пи-
тания и товары бытовой химии, что, в свою очередь, под-
твердило гипотезу, что с увеличением дохода потребители 
как мужчины, так и женщины склоны тратить большие 
суммы на анализируемые товарные категории.

При дальнейшей оценке значимости факторов выбора 
магазина для совершения покупки позволило зафиксиро-
вать, что наиболее важными критериями при выборе мага-
зина как у женщин, так и у мужчин является качество и ас-
сортимент продукции, близость расположения конкретной 
торговой точки к дому или работе, текущий уровень цен 
и качество обслуживания. Оценивая степень важности по-
казателей отдельно у женщин и мужчин сформулирован 
вывод, что женщины в большей степени обращают вни-
мание на уровень цен и наличие программы лояльности, 
чем мужчины, но как для одной, так и для другой группы 
респондентов критерий наличия программы лояльности 
не является весомым, по сравнению с другими критериями, 
при выборе конкретного магазина для совершения покупки, 
и в свете полученных данных можно отметить, что про-
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грамма лояльности является скорее бонусным фактором 
при выборе магазина для совершения покупки, а не опре-
деляющим, но грамотно налаженная и эффективная про-
грамма лояльности является дополнительным стимулом 
у потребителей для увеличения частоты совершаемых по-
купок в конкретных магазинах сетей.

Осуществлённый в работе корреляционный анализ 
оценок значимости факторов показал, что сильная пря-
мая взаимосвязь наблюдается между критериями нали-
чия акций и скидок и уровнем цен, ассортиментом про-
дукции и близостью расположения торговой точки к дому 
или работе, ассортиментом продукции и состоянием тор-
гового зала, качеством продукции, качество обслуживания, 
близостью расположения торговой точки к дому или ра-
боте, качеством обслуживания и состоянием торгового 
зала, наличием программы лояльности и наличием акций 
и скидок, значение данных показателей корреляции со-
ответствует уровню значимости α=0,01, также наблюда-
ется прямая взаимосвязь между ассортиментом продук-
ции и уровнем цен, состояние торгового зала и близость 
расположения торговой точки к дому или работе, качество 
обслуживания и наличие акций и скидок, близость распо-
ложения торговой точки к дому или работе, качество про-
дукции и состояние торгового зала, значение данных по-
казателей корреляции соответствует уровню значимости 

α=0,05, а сильная прямая взаимосвязь между критерием 
качества продукции и уровнем цен соответствует уровню 
значимости α=0,1 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Характер выявленных 
взаимосвязей между критериями оценок значимости фак-
торов, при выборе магазина для совершения покупки го-
ворит о том, что увеличение оценки значимости одного 
критерия влечет за собой увеличение оценки значимости 
взаимосвязанного с ней критерия.

Также основной направленностью проведения марке-
тингового исследования было изучение готовности потре-
бителей диверсифицировать свои покупки через онлайн 
площадки, а именно через мобильное приложение от се-
тевого ретейлера. По результатам данного исследования 
были выявлены предпочтения потребителей в осуществ-
лении покупок онлайн анализируемой товарной категории 
и учитывая данные предпочтения и развитие информаци-
онной среды на рынке продаж и постепенное увеличение 
частоты совершаемых покупок на онлайн площадка, боль-
шая часть потребителей всё равно осуществляет свои по-
купки в офлайн формате.

У потребителей, которые совершают покупки в онлайн 
среде были выявлены предпочтения мобильных предпочте-
ний для заказа. Рейтинг популярности приложений по за-
казу анализируемой товарной категории среди респонден-
тов представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Рейтинг популярности приложений по заказу анализируемой товарной категории среди респондентов

Анализируя данные рисунка 1, можно отметить, 
что наиболее популярными приложениями для заказа 
продуктов питания и бытовой химии являются прило-
жения Delivery Club и OZON, вторыми по популярности 
являются приложения Wildberries и Яндекс. Еда, менее 
популярными являются Беру и СберМаркет. Малая доля 

популярности приложения СберМаркет может быть свя-
зана с тем, что приложение осуществляет свою работу 
с недавнего времени и только начинает набирать свои 
обороты, так как по функциональным возможностям оно 
не хуже самых популярных приложений в данной кате-
гории. Но среди опрошенных респондентов 26 % людей 
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не осуществляют покупки онлайн не через одно из по-
пулярных приложений.

Осуществляя исследование поведения потребителей 
при совершении покупок на онлайн площадках немало-
важным фактором, влияющим на это поведение, является 

то, какие форматы рекламы мобильных приложений наи-
более популярны и узнаваемы потребителями. Структура 
форматов рекламы приложения по их популярности пред-
ставлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура форматов рекламы приложения по их популярности

Исходя из данных рисунка 2, можно отметить, что наи-
более популярными форматами рекламы приложений яв-
ляются лента новостей в соцсетях и рекомендации друзей/
знакомых, вторыми по популярности форматами явля-
ется реклама в поисковике и реклама через платформу 
YouTube, реклама в мобильных приложениях, на тв, в мар-
кетах Google Play/App Store и реклама у блогеров меньше 
популярны среди респондентов, но также имеют доста-
точное весовое значение в структуре каналов продвиже-
ния мобильного приложения, а наиболее не популярными 
форматами рекламы приложений являются листовки, бил-
борды, e-mail-рассылка.

Также в работе был проведен анализ текущей готовно-
сти потребителей к использованию данной услуги и по ре-
зультатам данного анализа лишь 30 % респондентов не го-
товы осуществлять покупки анализируемой товарной 
категории онлайн.

Также на основе изучения существующих аналогов мо-
бильных приложений анализируемой категории были сфор-
мулированы функции мобильного приложения, и по этим 
функциям был совершён анализ их значимости для по-
требителя. По результатам данного анализа можно сфор-
мулировать вывод, что наиболее значимыми функциями 
как для мужчин, так и для женщин являются функции:

— возможность просматривать описание продукта;
— возможность просматривать текущие акционные 

предложения;

— получать кэшбэк за покупку;
— просматривать баланс баллов, историю покупок;
— создавать и сохранять списки покупок;
— получать дополнительные скидки от партнёров;
— возможность оплаты картой или наличными;
— возможность изменить заказ или совсем от него от-

казаться.
Показатель значимости данных функций у респонден-

тов в среднем равен 4, а наиболее значимой функцией мо-
бильного приложения респонденты как женщины, так 
и мужчины считают возможность изменить заказ или со-
всем от него отказаться, а самой незначимой функцией ре-
спонденты считают функцию возможности просматривать 
и оставлять отзывы о продукте. При дальнейшем детальном 
рассмотрении значимости функций мобильного приложе-
ния по сравнению с родом деятельности, частотой совер-
шения покупок, возрастным категориям, значимых стати-
стических отличий выявлено не было как у мужчин, так 
и у женщин и наиболее популярные функции сохраняют 
свои приоритетные позиции.

Так как на данном этапе на рынке Краснодара такого 
рода приложения от крупного продуктового ретейлера 
не существует был проведён анализ существующих ана-
логов приложения определены его текущие достоинства 
и недостатки в процессе функционирования, а также из-
учены наиболее действенные каналы продвижения такого 
формата приложения.
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Исходя из результатов проведённого анализа можно 
сформулировать вывод что онлайн рынок покупки про-
довольственных продуктов сейчас набирает всё большие 

обороты и на текущий момент потребители данного сег-
мента готовы к появлению такого рода приложения от се-
тевого ретейлера.
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В статье рассмотрена законодательная база, регламентирующая мотивацию труда персонала. Проведен анализ 
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Одним из путей поддержания деловой и производствен-
ной инициативы работников, их предприимчивости, 

повышение производительности труда является использо-
вание мотивационных механизмов.

Главная роль мотивационных механизмов заключается 
в формировании поведения отдельных работников по от-
ношению к целям развития предприятия.

Большинство работодателей стимулируют своих работ-
ников на максимальную самоотдачу с помощью матери-
альной и нематериальной мотивации. Рассмотрим моти-
вационные средства путем анализа нормативно-правового 
регулирования мотивации труда.

В качестве основополагающей нормы, регулирующей 
поощрение работников, в отечественном законодатель-
стве выступает статья 37 Конституции Российской Феде-
рации, предусматривающая гарантию справедливой доли 
вознаграждения, без какой бы то ни было дискриминации 
и не ниже установленного законом минимального размера 
оплаты труда [1].

Более детально рассмотрены вопросы поощрения ра-
ботников в специализированном нормативно-правовом 
акте, регулирующим общественные отношения в сфере 
трудовых и связанных с ними отношений, — Трудовом ко-
дексе Российской Федерации (далее ТК РФ).

Статья 8 ТК РФ гласит, что работодатели имеют право 
принимать нормативные акты в сфере трудового права, 
в пределах имеющейся у них компетенции и в соответствии 
с действующим законодательством. О регулировании тру-
довых отношений речь идет в статье 9 ТК РФ, отношения 

осуществляется путем заключения, изменения или допол-
нения обеими сторонами (работник, работодатель) согла-
шений, трудовых и коллективных договоров. Локальные 
акты нормативного характера, принятые работодателем, 
также не должны ставить работников в более низкое по-
ложение, чем то, что зафиксировано в коллективном дого-
воре. Представителем интересов работников может высту-
пать профсоюз при его наличии. В случае нарушения прав 
работника работодателем, он может обратиться в инспек-
цию туда за защитой [2].

Важно отметить, что наиболее проблемной по пра-
вовому регулированию считается система оплаты труда. 
В данной вопросе следует обратиться к статьям 57 и части 
первой статьи 135 ТК РФ, по которым заработная плата 
каждого работника единолично устанавливается его трудо-
вым договором по ныне актуальной системе оплаты труда 
у работодателя. Согласно части второй статьи 135 тарифные 
ставки, должностные оклады, надбавки и прочие выплаты 
стимулирующего характера предусматриваются локаль-
ными актами и коллективными договорами, что не идут 
в разрез с действующим законодательством. Кроме того, 
наличие пункта об оплате обязательно для любой формы 
трудового договора. Каждый работодатель обязан утвер-
дить используемую им систему оплаты труда. С участием 
трудового договора оплата труда переходит уже в индиви-
дуальную форму, единолично для каждого работника [2].

По инициативе со стороны работодателя изменения 
могут вноситься по техническим причинам (реорганиза-
ция, инновации и прочее) за исключением изменений, ка-
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сающейся уже трудовой функции работника. Подобные 
изменения должны сохранять установленную процедуру, 
по которой в том числе работник должен быть заранее 
предупрежден, так как он имеет право отказать от новых 
условий работы, согласно статье 74 ТК РФ. Весь «социаль-
ный пакет» быстро, легко может изменяться работодателем 
через внесение в акт соответствующих поправок и измене-
ний. Если же условия «социального пакета» согласованы 
на договорной основе, то и изменения в них могут вно-
ситься строго в рамках предусмотренных законом для из-
менения договоров.

Не менее важно в рамках стимулирования персонала 
к труду обратиться и к их обучению. По статье 196 ТК РФ 
работодатель сам определяет необходимо ли персоналу 
пройти профессиональную подготовку и переподготовку. 
По статье 197 ТК РФ у работников есть право на профес-
сиональную подготовку и переподготовку, повышение ква-
лификации, куда входит и обучение новым профессиям 
и специальностям. Данное право работников может быть 
реализовано через заключение ученического договора ме-
жду работником и работодателем [2].

Положение о мотивации и стимулировании персонала — 
локальный нормативный акт, который каждая компания 
разрабатывает самостоятельно. Закон не регламентирует 
ни форму Положения о мотивации персонала, ни его кон-
кретное название. В одних компаниях встречаются «По-
ложение о поощрении» или «Положение о награждении», 

в других — действуют два Положения: о премировании 
и о нематериальном стимулировании.

В Положении о материальной мотивации фиксируется 
порядок распределения премий и бонусов между сотрудни-
ками, и определяются основания для их начисления.

Документ, регламентирующий нематериальную моти-
вацию, может иметь разные названия: Положение о поощ-
рении персонала или Положение о нематериальном сти-
мулировании.

Основными видами нематериальной мотивации яв-
ляются: поощрение, повышение по службе, обучение со-
трудников за счет компании, организация корпоративного 
досуга. Список дополнительных видов нематериальной 
мотивации открытый и может включать в себя даже са-
мые неожиданные, формы мотивации: от билетов на кон-
церт до именного рабочего кресла и персонального места 
для парковки [3].

В заключение отметим, что основным документом, ре-
гулирующим вопросы мотивации труда российских работ-
ников является Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Многие работодатели создают Положение о мотивации 
и стимулировании персонала — локальный нормативный 
акт, который разрабатывается самостоятельно. Грамотно 
разработанные нормативно-правовые акты способствуют 
такой мотивации, при которой сотрудники сами заинтере-
сованы оптимально использовать рабочее время, снижать 
затраты и выявлять брак.
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Исследование проводилось для компании «Профи Кос-
метик», модель расчета будущего спроса разрабатыва-

лась с учетом требований и особенностей работы компании.
Компания закупает косметическую продукцию у про-

изводителей и продает ее салонам, розничным магазинам 
и конечным потребителям. Была поставлена задача разра-

ботать автоматизированную систему для анализа будущего 
спроса на продукцию и разработки рекомендаций для заку-
пок товаров. Цель разработки — повысить эффективность 
работы сотрудников торговой компании за счет автома-
тизации процесса составления плана закупок продукции 
в разных филиалах.
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Рис. 1. Схема процесса составления плана закупок до автоматизации

Главный показатель эффективности — трудозатраты со-
трудников отдела продаж, выражаемые в часах [1]. Схема 
процесса представлена на рисунке 1:

В исходном процессе есть 5 подпроцессов:
1. сбор информации о покупках клиентов (в среднем 

6 часов);
2. выявление тенденций спроса (в среднем 3 часа);
3. предсказание уровня спроса товаров на следующий 

период (в среднем 4 часа);
4. поиск наиболее рентабельных товаров (в среднем 2 

часа);

5. составление плана закупок на следующий период 
(в среднем 3 часа);

Суммарно получаем 18 часов для выполнения про-
цесса. Параллельно выполняются только 1 и 2 подпроцессы, 
для остальных нужны результаты предыдущих.

В исследуемом процессе действия 1–4 можно автомати-
зировать. Сотруднику останется только задать начальные 
параметры (1–2 минуты), получить рекомендации от си-
стемы и на их основе составить план закупок (3 часа). Так 
как система работает без участия человека, время выпол-
нения анализа не учитывается в трудозатратах [2].

Рис. 2. Схема процесса составления плана закупок после автоматизации
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В итоге длительность процесса сократилась с 18 часов 
до 3. Внедрение системы позволит повысить эффектив-
ность работы сотрудников на 83 %. Схема процесса после 
автоматизации представлена на рисунке 2:

Были составлены требования к системе, с учетом осо-
бенностей работы компании:

1. система должна учитывать историю продаж компа-
нии (заказы клиентов в прошлые периоды);

2. система должна учитывать сезонные тенденции из-
менения спроса на товары;

3. система должна использовать метод «Хольта-Уин-
терса» или авторегрессии, которые позволяют не только 
строить тенденцию спроса, но и учитывать сезонное влия-
ние на спрос;

4. система должна составлять рекомендации закупок 
как отдельных товаров, так и групп аналогичных товаров;

5. рекомендации должны быть ранжированы по рен-
табельности товаров;

6. система должна учитывать ограниченную сумму за-
купочных средств компании;

7. система должна учитывать остатки товаров на складе;
8. система должна работать с системой «1С: Предприя-

тие» или с форматами выгрузки из этой системы;
9. стоимость внедрения не должна превышать 300 000 

рублей (компания относится к малому бизнесу и не смо-
жет позволить себе дорогое решение); [3].

Далее был проведен обзор существующих на рынке си-
стем анализа и прогнозирования спроса.

На рынке присутствует множество решений для анализа 
и прогнозирования спроса для коммерческих предприятий. 
Однако стоимость внедрения большинства из них превы-
шает 500 тысяч рублей, что не подходит по требованию 
к стоимости. Удалось найти только одно решение «Novo 
Forecast PRO», стоимость внедрения которого составляет 
100 тысяч рублей, но у него отсутствуют такие необходимые 
требования как учет остатков на складе и работа с форма-
тами системы «1С: Предпричтие». Фактически данное ре-
шение является надстройкой для «Microsoft Excel» и имеет 
крайне ограниченный функционал. Подробное сравнение 
готовых решений представлено в таблице 1.

Таблица 1. Информация о жидкостях для снятия лака

Название системы
Учет истории 

продаж
Учет сезон-

ного влияния
Работа с товарами 

и группами товаров
Учет остатков 

на складе
Работа с «1С: 

Предпр».
Стоимость вне-

дрения

1С: ERP + + + + + >500 т. р.

Forecast NOW! + + + + + >1 млн р.

JDA Demand + + + +  — >1 млн р.

Novo Forecast PRO + + +  —  — 100 т. р.

GoodsForecast + +  — +  — >500 т. р.

Так как готового решения не нашлось, было принято 
решение разработать систему, подходящую под требова-
ния, своими силами. Так как проводить анализ и прогно-
зирование спроса необходимо не чаще одного раза в месяц, 
было принято решение использовать в качестве источника 
данных выгрузку истории продаж компании в формате 
«xls» файла из системы «1С: Предприятие», установленной 
на сервере в офисе компании. Анализ и прогноз необхо-
димо представить также в формате «xls» файла для даль-
нейшей удобной работы сотрудника с ним. Разработка ве-
лась на языке программирования PHP, готовая система 
будет установлена на сервер компании.

Анализ и прогноз спроса проводится методами «Тренд + 
сезонность», «Скользящая средняя + сезонность» и «Холь-
та-Уинтерса» для каждого товара, результаты сравниваются 
и выбирается лучший. Значения, предсказанные лучшим 
методом, попадают в итоговый файл. Выбор лучшего ме-
тода необходим из-за того, что для разных товаров и групп 
товаров могут лучше подходить разные методы прогно-
зирования. Например, для прогнозирования больших 
групп товаров лучше подходит метод «Хольта-Уинтерса». 
А для отдельного товара, который не особо пользуется по-
пулярностью, лучше подходит трендовая модель.

Для растущего спроса прибыли компании может не хва-
тать для полного удовлетворения спроса. Поэтому следую-
щий этап работы системы — распределение закупочных 
средств компании на товары. Для поддержания полного 
ассортимента продукции держать на складе нужно все то-
вары, однако товары с наибольшей разницей между це-
ной закупки и ценой продажи следует закупать в объеме, 
полностью удовлетворяющем спрос. На этом этапе нужна 
вторая выгрузка из системы «1С: Предприятие», в кото-
рой указаны цены закупки и продажи, а также остатки то-
варов на складе.

Для тестов была выбрана история продаж товаров 
бренда «Nexxt». На рисунке 3 представлен график истории 
продаж группы всех товаров выбранного бренда, а также 
прогнозные значения, рассчитанные исследуемыми мето-
дами. Минимальная ошибка у метода «Хольта-Уинтерса», 
именно этот метод будет использоваться для прогнозов 
этой группы товаров.

На рисунке 4 представлен график истории продаж то-
вара «Шампунь серебристый 250 мл», а также прогнозные 
значения, рассчитанные исследуемыми методами. Мини-
мальная ошибка у метода «Скользящая средняя + сезон-
ность», это даже видно на графике невооруженным глазом.
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Рис. 2. График истории продаж всех товаров бренда и прогнозных значений методов

Рис. 3. График истории продаж товара «Шампунь серебристый 250 мл» и прогнозных значений методов

Также были исследованы разделения товаров по груп-
пам. Это нужно для отслеживания тенденций и пример-
ного предсказания спроса на новый товар в ассортименте 
компании. Для определения количества продаж за месяц 
в группе складываются продажи за месяц всех товаров, 
входящих в эту группу

Обычно товары группируют по сериям, к которым они 
принадлежат, например, «Зимняя серия» или «Серия еже-
дневного ухода», либо по назначению, например, «Оксида-

тивные средства» или «Средства для обесцвечивания во-
лос». Такое распределение не подойдет для прогноза, так 
как в такие группы входят совершенно разные товары. Это 
и смесь дорогих, дешевых товаров, разного объема и раз-
ной популярности. Из-за этого история продаж получа-
ется достаточно хаотичной и непредсказуемой. Пример 
графика истории продаж группы «Оксидативные средства» 
с наилучшим прогнозом представлен на рисунке 5. На гра-
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фике видно, что явной тенденции нет, а также, что прогноз 
сильно отличается от реальных данных.

Правильная группировка товаров происходит по типу 
и ценовому сегменту, например «Дешевые шампуни 250 
мл», в которую попадут все шампуни данного бренда 
с объемом 250 мл и стоимостью до 200 руб. Такая группа 
позволяет увидеть спрос на дешевые шампуни, в боль-

шинстве случаев изменение спроса у таких товаров про-
порционально друг другу. Также к правильной группе 
относятся все оттенки одной и той же краски для во-
лос. На рисунке 6 представлен график истории продаж 
группы «Дешевые шампуни 250 мл» с наилучшим про-
гнозом. Видно, что для данной группы прогноз строится 
намного лучше, чем для предыдущей.

Рис. 4. График истории продаж группы «Оксидативные средства» с наилучшим прогнозом

Рис. 5. График истории продаж группы «Дешевые шампуни 250 мл» с наилучшим прогнозом
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На всех графиках выше отчетливо видно снижение про-
даж каждый январь. Все методы учитывают коэффициент 
сезонности, поэтому в прогнозных значениях не только 

совпадают снижения продаж в январе, но и учитываются 
другие, неочевидные тенденции, за счет этого прогноз по-
лучается достаточно точным.
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Compliance of the Almaty Agreement on transboundary water cooperation  
with the International Water Law principles

Dzhumadurdyev Dovlet Dzhoramyradovich, master's degree student
Kazakh-German University (Almaty, Kazakhstan)

Introduction
Different geographic landscapes naturally create 

conditions for unequal distribution of water resources between 
different countries. This in turn leads to uneven distribution 
of resources of the water bodies and benefits from using them. 
The last two decades have been characterized by a gradual 
growth of scientific attention towards the issues of hydropolitics, 
transboundary water governance and water diplomacy 
(Klimes et al. 2019; Molnar et al. 2017; Wolf 1998, 1999). A 
number of scientific evidences demonstrated causal relations 
between transboundary water conflict and geographic location 
(Warner and Zawahri 2012), power (Zeitoun and Warner 
2006), economic interdependence of the riparian countries 
(Klaphake 2005) and other factors. In this body of literature, 
transboundary cooperation over shared waters is recognized as 
important factor for creating and enabling an environment for 
sustainable and long-term development of countries which are 
dependent on resources of the rivers. However, transboundary 
water cooperation is not always an easy and straightforward 
process. Founders and proponents of Institutionalist school of 
thoughts in transboundary water cooperation such as Aaron 
Wolf, Susanne Schmeier, Matthew Zentner and others argue 
that clearly formulated and accurately designed international 
agreement facilitates cooperation between countries (Zentner, 
2011). According to Kittikhoun & Schmeier (2020) river basins 
with formally designed treaties tend to be more responsible 
towards their riparian neighbors.

In formulating international treaties principles of 
International Water Law (IWL) should serve as a basis. 
International water law principles call for more balanced and 

justified use of the resources — by that balancing the interests 
and needs of the riparian states. Using IWL principles might 
help to balance power and other injustices — be it geographic 
location, allocation o resources and others. However, embedding 
principles of International Water Law into cooperative processes 
between the riparian states is not a simple process. The variety 
of contextual factors and already existing normative regulations 
for cooperation raise challenges for successful implementation 
of the IWL principles in each specific basin.

Significant body of scientific literature was built in the field 
of International Water Law. A number of prominent scholars 
such as Attila Tanzi, Stephen McCaffrey, Patricia Wouters, Sergei 
Vinogradov and others have contributed to this interdisciplinary 
field by shedding light on implementation process of 
International Water Law principles in different contexts. 
Therefore, studying International Water Law, inclusion of its 
principles into existing normative frameworks for cooperation, 
and identifying hindering factors in their embodiment seem 
extremely important given the variety of the contexts existing 
as background in transboundary cooperation.

With this, it is important to consider specific features of each 
case of transboundary cooperation with the aim to understand 
the current standpoint, missing elements of the International 
Water Law principles in the existing cooperative frameworks, 
and identify challenges for adopting IWL principles — both 
through new agreements or by adjusting the existing ones.

With that, Zentner (2011) in his Springer-featured book 
argues that detailed and scrupulously elaborated international 
water treaty built on the principles of International Water Law 
leads to sustainable cooperation. However, in the case studies 
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used to justify his arguments the author provides basins with 
the binary situation — good agreement-good cooperation, no 
agreement-bad cooperation. With the aim to provide further 
justification to the author's statement, it might be useful to 
consider cases which are “in the middle” — there is a treaty and 
some cooperation, but not considered as successful.

Current research aims to contribute to the existing research 
by looking in more details into the regional agreement on joint 
management of Amudarya River Basin which was pointed out to 
be the case of weak transboundary cooperation (Ратнам, 2000, 
Allouche, 2007; Joint statement of heads of states — Founders of 
the International Fund for saving the Aral sea, 2009; Chatterjee 
et al., 2013; Menga, 2016; Krasznai, 2017), by identifying if 
its clauses comply with the IWL principles, and by trying to 
understand the relation between the design of the treaty and 
cooperation in the Basin.

Case study
Amudarya river is the main source of life for the countries 

of its basin. The Basin is located almost entirely in the region 
of Central Asia. Amudarya is the largest river in the region in 
terms of annual water flow (79.4 km3 per year). It originates in 
Tajikistan (74 % of the flow), Kyrgyzstan (2 %), Afghanistan and 
Iran (13.9 %), then forms the border between Afghanistan and 
Uzbekistan (8.5 %), crosses the territory of Turkmenistan (1,7 %) 
and flows back to Uzbekistan, where it used to discharge into 
the Aral Sea. During the last decade Amudarya is not reaching 
the Aral Sea anymore due to the extensive withdrawal of water 
for agriculture. It stretches for 2540 km from the headwaters of 
the Pyanj, its main tributary, to the Aral Sea and has a catchment 
area of 309,000 km2”.

Water of Amudarya river is used to improve the economic 
condition of the countries on the river bank. Tajikistan has 
several hydroelectric power plants (HPP) and uses water to 
provide electricity to its country and exports to neighboring 
countries, thereby improving the economic condition of the 
country. The HPP is used at full capacity during the winter. 
In the summer, in the downstream countries, during the 
growing season, agriculture in Tajikistan is in the process of 
filling dams in preparation for next winter, which causes an 
imbalance in irrigation regime. Afghanistan uses water for 
agriculture, although it has a good geographic location for the 
construction of a hydroelectric power station, which in the end 
may complicate the situation for the downstream countries. In 
the middle and lower reaches of the country, Turkmenistan 
and Uzbekistan are agricultural producers and leaders in the 
production of cotton, rice and wheat in Central Asia. As a 
result, the water of the Amu Darya is completely disassembled 
for irrigation and does not reach the Aral Sea.

Dinara Ziganshina and Barbara Janusz-Pawletta are the most 
prominent scholars who focused on the legal and institutional 
aspects of cooperation in the Aral Sea Basin countries, as 
well as other scholars as Sergei Vinogradov and Bakhtiyor 
Mukhamadiev. The scholars could identify weaknesses of 
existing legal and institutional aspects of cooperation between 
Central Asian countries, and propose potential solutions. 

However, during the last decades there is no progress towards 
improving existing legal framework for cooperation. Therefore, 
it is important to do additional research in order to identify 
potential pitfalls in future cooperative arrangements.

Substantive rules
Taking into account framework character of the UNECE 

Water Convention, it is anticipated that substantive and 
procedural norms of the document would provide general 
recommendations and guidance for the tailor-made agreements 
for each particular basin. With the aim to identify if legal and 
institutional framework of cooperation over Amudarya River 
complies with the substantive and procedural norms of the 
International Water Law we analyzed patterns of compliance 
of the clauses of Almaty Agreement 1992 represented by the 
UNECE Convention of 1992 we could identify some patterns. 
The following chapter represents the results and provides 
discussions.

Article 1 of the Almaty Agreement states that parties to the 
Agreement “shall have equal rights to water use and responsibility 
to ensure rational use and protection of water”. This clearly 
resonates with the article 1, clause 6 of the Convention stating 
that “The Riparian Parties shall cooperate on the basis of equality 
and reciprocity”.

Article 2 of the Agreement — “The Parties shall ensure 
that the agreed procedure and established rules for water use 
and protection are strictly observed” cannot be associated 
with a specific part of the Convention. The limitation, or 

“soft” engaging power of the Convention is embodied here in 
vague formulations. While Almaty Agreement can impose 
compulsory rules, the Convention provides more generalized 
recommendations. This however can be traced in few articles: 
article 2 and its second and third clauses, and in the others, 
through the words “…shall take all appropriate measures…”, “…
measures shall be taken, where possible…”. Based on that we 
could conclude that Almaty Agreement provides rigorous rules 
of compliance, in comparison to the Convention.

At the same time, while being ambiguous in formulating the 
obligations and responsibilities, the Convention provides much 
more nuanced approach to discussing transboundary issues. 
For example, the Convention specifies measures necessary 
for prevention, control and reduction of transboundary 
impact (article 3). This extensive list is not to the same degree 
represented in the Almaty Agreement.

The article 3 provides similar rigorous formulation as the 
previously mentioned article — “… shall refrain from actions 
on their respective territories that might affect interests of other 
contracting Parties and cause them harm, lead to deviation 
from agreed volumes of water discharges and pollution of water 
sources…”. In contrast, the Convention provides extensive least 
of activities which should be considered as harm, and which 
activities should be undertaken, under the article 3. Additionally, 
the Convention introduces polluter-pays principle from the 
article 2. This obligation, as well as the reimbursement of costs 
and any other economic stimulus were not mentioned in any 
clauses of the agreement.
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Article 4 specifies environmental flow, but depending on 
water availability in each year concerned. Special decisions are 
needed for low water level years. Again, the Convention does 
not specify any water object, but stresses the need to consider 
needs of future generations in planning water use and protection.

Procedural norms
Procedural norms constitute significant part of Almaty 

Agreement.
Article 5 obliges countries to cooperate in sharing 

information and scientific products, and joint research. Article 5 
of the Convention provides much more detailed specification of 
joint activities, such as joint production of methods for reducing 
transboundary impact, preparation of methods of safe building 
of hydraulic constructions on transboundary rivers, and others.

Article 6 obliged countries to make joint decisions about 
using productive capacities of water management of the 
republics. Clause 6 of the article 2 of the Convention specifies 
that countries shall coordinate their national policies, strategies 
and programs in order to minimize transboundary impact.

Establishment of the Interstate Commission for Water 
Coordination (ICWC) is prescribed by the Article 7 of Almaty 
Agreement. Some normative clauses of the Convention 
are reflected in the tasks of ICWC, such as defining water 
management policy in the region, and development and 
approval of water use limits. Second clause of the Article 9 of 
the Convention, which obliges countries to establish joint bodies, 
provides much more detailed and specified list of activities to be 
implemented by a joint bodies. From all list of activities to be 
implemented by the joint bodies specified by the Convention, 
the Agreement focus on only two.

Articles 9–11 of the Agreement specifies organizational 
details of functioning of ICWC which was not considered in the 
Convention. Article 12 provides information about economic 
and other measures for non-compliance with the agreed norms 
and limits of water use.

Article 13 mentions that the disagreements are to be solved 
by the heads of respective water agencies, and, if needed, with 
participation of a neutral party. The Convention in its article 
22 provides much more specified instructions for the cases 
of disagreements. Article 14 states that the Agreement can be 
changed with the agreement of all parties, which is in general 
aligned with the Article 9 of the Convention.

Results
The analysis of the alignment of the clauses of Almaty 

Agreement with the UNECE Convention clauses enabled to 
draw the following results.

First of all, formulation of obligations and enforcement 
in substantive norms of Almaty Agreement is much more 
direct, inambiguous, and rigorous, in comparison to vague 
and ambiguous clauses of UNECE Convention. At the same 
time, despite its vagueness in terms of taking obligations and 
enforcement, the Convention provides much more specified 
list of measures to prevent, control and reduce transboundary 
impact. With regard to the latter Almaty Agreement does not 
specify which activities are implied under “cause harm”. The only 

specifications available are “deviation from agreed volumes of 
water discharges” and “pollution of water sources”.

Secondly, it might seem that both documents specify 
procedural norms in significant details. However, when 
looking into details it became clear that the UNECE Water 
Convention provided wide range of specific measures for 
facilitating cooperation over transboundary rivers, such as data 
exchange, monitoring, prevention of information, joint bodies, 
consultation, common research and others. While being more 
specific about the activities of regional joint bodies — Interstate 
Commission for Water Coordination, the Almaty Agreement 
does not specify other cooperation mechanisms such as details 
of joint scientific cooperation — which norms / products should 
be produced as a result of joint work. Besides, the Agreement 
does not specify which activities should be undertaken to 
prevent or minimize further negative transboundary impact. 
In this sense, Almaty Agreement seems more like an umbrella 
agreement which needs more clarification with the help of 
signing additional agreements.

In the Almaty Agreement some basin-specific needs were 
mentioned, such as water for environmental needs and joint 
activities on solving problems associated with the shrinkage 
of the Aral Sea. Another region-specific peculiarity is a clear 
focus on water for agricultural needs, which proves upstream 
countries” claim that downstream countries try to dominate 
the legal and institutional arrangements existing in the region. 
Need of the upstream countries in energy production were not 
reflected in the Agreement.

Conclusion
It  is  general ly  wel l-known that  agreements  on 

transboundary waters should be tailor-made for each basin, 
considering geographic peculiarities, infrastructure, positions, 
needs of the riparian states, agreements reached in non-water 
areas and other factors. However, current research was an 
attempt to bridge the gap in understanding the compliance 
between the existing transboundary treaty and international 
water law principles. As the principles reflected in UNECE 
Convention were developed as a set of unified rules which 
could be applied to any transboundary basin, in-depth 
exploration of the treaties is beneficial both in theoretical and 
practical terms — first for better understanding if the design of 
the treaty could be one of the factors affecting cooperation in 
the basin, and secondly — in understanding how the existing 
treaty could be improved.

The research demonstrated that in a basins with a treaty 
but with unsatisfactory level of cooperation, a treaty does 
not fully comply with the International Water Law principles, 
with that proving the hypothesis. To come to this conclusion, 
using the case study of Amudarya basin, it was possible to 
draw few important lessons. First of all, it was proven that 
despite the existence of the treaty, cooperation is not easy and 
straightforward. For example, in the basin of concern good 
level of cooperation was not guaranteed with the signature 
of the treaty. Despite the existence of the treaty signed by the 
vast majority of the riparian states, vast majority of scholars 
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and practitioners agree that cooperation in Amudarya basin is 
unsatisfactory.

Secondly, despite more generalized and framework character 
of UNECE Convention, it was proven that in comparison 
to some regional treaties, it provides much more detailed 
instructions for cooperating parties. For example, despite the 
finding that agreement on Amudarya river is (not surprisingly) 
much more rigorous in terms of enforcement, it remains still 
quite vague and ambiguous in terms of specific actions and 
activities to undertake cooperation. Based on the purpose of 
the UNECE Convention, it could be recommended to specify 
clauses on the regional treaty on Amudarya river basin, similarly 
to the clauses of the Convention, or even in more details. One 
of the caveats here might be, however, that that the Convention, 
being initially designed for European countries, does reflect 
priorities of European countries, for example in water quality 
issues, in contrast to the other issues. Therefore, the assumption 

of considering the Convention as the most suitable set of IWL 
principles should be made explicit.

With the above, the research does not disprove arguments of 
Zentner (2011) that the design of the treaty affects cooperation 
between riparian countries. However, at the same time the 
research does not consider other factors which can be similarly, 
or to a more or to a lesser degree affect cooperation. The letter 
could be considered as a prospects for future research.

The methodology of the research makes it replicable in 
application to any other transboundary treaty in the world. The 
findings of this research might be useful for scholars who are 
interested in the issues of transboundary water cooperation, 
especially in legal and institutional aspects. For the basins which 
already have a treaty it might provide avenues for possible 
improvement, while for the basins without treaties it might be 
useful source of knowledge for identifying which aspects should be 
taken into account when drafting, refining, and negotiating a treaty.
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Перекрестное субсидирование в электроэнергетике Российской Федерации
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В статье представлено исследование перекрестного субсидирования в электроэнергетике Российской Федерации с при-
менением положений новой институциональной экономической теории. На основе установления факта неэффективно-
сти института перекрестного субсидирования предлагается комплексный подход к его преобразованию, включающий 
в себя тарифные и нетарифные методы.

Ключевые слова: перекрестное субсидирование, электрическая энергия, тарифная нагрузка, стоимость электриче-
ской энергии.

На сегодняшний день ситуация на рынке электроэнер-
гии и мощности характеризуется наличием перекрест-

ного субсидирования в тарифах на электрическую энергию.
Под перекрестным субсидированием понимается це-

новая дискриминация, при которой для одних потреби-
телей устанавливается цена выше предельных издержек, 
а для других — ниже предельных издержек, что позволяет 
в итоге иметь цены, равные средним издержкам [1, с. 51]

В наибольшей степени речь идет о субсидировании на-
селения за счет прочих потребителей, на которых возло-
жена несвойственная им социальная функция по недопу-
щению роста тарифной нагрузки на население. В данном 
случае механизмом возникновения перекрестного субси-
дирования выступает завышении ставок на содержание 
путем перераспределения необходимой валовой выручки 
сетевых организаций при расчете тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии по электрическим сетям.

В результате действия подобного механизма на рынке 
электрической энергии и мощности имеют место цены, от-
личные от экономически обоснованных и не отражающие 
реальные затраты экономических субъектов.

Населения, имея в силу технологических особенностей 
объектов электросетевого хозяйства более высокие затраты, 

платит за электрическую энергию значительно меньше, не-
жели чем прочие потребители.

Под прочими потребителями чаще всего подразумева-
ются крупные промышленные потребители, так как именно 
на них приходится более половины потребления электри-
ческой энергии в данной тарифной группе [2, с. 70]. Од-
нако важно понимать, что бремя дополнительных затрат 
ложится также и на плечи малого и среднего бизнеса.

Например, в Республике Карелия для прочих потре-
бителей, получающих электрическую энергию по сетям 
высокого напряжения, утвержденный тариф на услуги 
по передаче электрической энергии, являющийся одним 
из слагаемых конечной цены электрической энергии, пре-
вышает экономически обоснованный тариф более чем в два 
раза, по сетям низкого напряжения — на 26 %.

На сегодняшний день существующие меры, направ-
ленные на полное или частичное сокращение объёмов пе-
рекрестного субсидирования, не являются результатив-
ными — рост величины перекрестного субсидирования 
в электроэнергетике за последние годы составил в 2020 году 
по отношению к 2015 году в относительном выражении 
17 % (рис. 1).

Рис. 1. Динамика объемов перекрестного субсидирования в электроэнергетике Российской Федерации  
за 2015–2020 гг., млн руб.

Промышленные потребители в целях адаптации к сло-
жившейся ситуации и продолжения функционирования 
в таких условиях ищут пути компенсации своих затрат.

В большинстве своем речь идет о том, что возросшие из-
держки они закладывают в себестоимость изготавливаемой 

продукции и оказываемых работ, услуг, т. е. в итоге бремя 
дополнительных затрат ложится именно на конечных по-
требителей, кем и является в большинстве своем население.

Помимо этого, перекрестное субсидирование стиму-
лирует их к поиску альтернативных путей ведения хозяй-
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ственной деятельности, в частности к уходу с оптового 
рынка электрической энергии и мощности и развитию 
собственной генерации, что провоцируют снижение на-
дежности энергетической системы, влияет на деятель-
ность сетевых и генерирующих организаций, децентра-
лизует энергетическую систему страны, а значит ведет 
к росту издержек на рынке электрической энергии и мощ-
ности.

Вместе с тем население, дезинформированное о реаль-
ной стоимости потребляемой электрической энергии, ста-
новится расточительным пользователем энергетических 
ресурсов, что оказывает негативное воздействие на энерго-
емкость внутреннего валового продукта, вызывая ее рост, 
при том, что Российская Федерация уже входит в число 
стран с наибольшей энергоемкостью экономики.

Обращаясь к новой институциональной экономиче-
ской теории, мы можем выдвинуть предположение, что пе-
рекрестное субсидирование — совокупность формаль-
ных норм, созданных государством в целях социальной 
поддержки населения, имеющих внешний механизм при-
нуждения к исполнению. Институт перекрестного суб-
сидирования в процессе своего существования не сокра-
щает транзакционные издержки, а, напротив, приводит 
к их росту и снижению эффективности экономики, а зна-
чит по своей природе он является неэффективным и не со-
здает предпосылок для экономического роста. Следова-
тельно, имеет место необходимость институциональных 
преобразований в его отношении.

В ходе проведения исследования на основе анализа под-
ходов российских и зарубежных авторов сделан вывод о не-
обходимости формирования комплексного подхода к пре-
образованию института перекрестного субсидирования, 
включающего в себя тарифные и нетарифные методы со-
кращения его объемов.

В качестве тарифного метода может быть рассмотрена 
реализация в электроэнергетической отрасли Российской 
Федерации дифференцированных тарифов в зависимости 
от уровня потребления электрической энергии домохозяй-
ствами, что уже доказало свою эффективность в ряде зару-
бежных стран, в частности, например, в Соединенных Шта-
тах Америки, Австралии, Японии и Китае. Таким образом 

с позиций институциональной теории данный способ пре-
образования института может быть рассмотрен в качестве 
импорта института.

Важно отметить, что прямое заимствование лучшего 
международного опыта без соответствующей его адап-
тации было бы ошибочным, так как важную роль играют 
как особенности организации оптового и розничных рын-
ков электрической энергии и мощности в той или иной 
стране, принципы тарифного ценообразования и струк-
тура потребления электрической энергии, но также и сово-
купность социально-экономических факторов, выражен-
ных в уровне доходов домохозяйств, удельном весе затрат 
на оплату жилищно-коммунальные услуг в структуре рас-
ходов, уровне фискальной нагрузки и степени доверия на-
селения действующей власти и проводимой ею политике 
[3, с. 122].

С учетом изложенного, диапазоны потребления элек-
трической энергии должны быть грамотно рассчитаны 
на основе фактических данных об электропотреблении 
за несколько периодов, при этом в силу огромной терри-
тории Российской Федерации разработка данных диапазо-
нов должна учитывать факторы природно-климатического 
характера того или иного региона, а также уровень сред-
недушевых доходов.

В качестве нетарифного метода сокращения объемов пе-
рекрестного субсидирования следует рассматривать повы-
шение заинтересованности граждан в бережливом потреб-
лении электрической энергии с перспективой изменения 
характера и интенсивности энергопотребления.

Крайне важно понимать, что снижение объемов пере-
крестного субсидирование и его ликвидация в принципе — 
не одномоментный процесс. Учитывать необходимо огром-
ное количество факторов и в первую очередь факторов 
социальных. Следует четко контролировать последствия 
для тарифной группы «население», чтобы своевременно 
начать оказание адресной помощи наиболее социально-
незащищенным слоям населения, в целях недопущения 
снижения качества и уровня жизни граждан Российской 
Федерации, ведь в результате ликвидации перекрестного 
субсидирования положительный эффект должен затро-
нуть всех экономических субъектов.
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На сегодняшний день отношениям торговли принад-
лежит важнейшее место в жизнедеятельности совре-

менного общества, поскольку именно здесь реализуются 
запросы потребителей, обусловленные основными, базо-
выми потребностями. Указанная сфера, выступая элемен-
том экономической и социальной жизни общества, под-
вержена постоянным изменениям. Вместе с ними, кроме 
появления разнообразных благ, возникают и новые риски 
экономической безопасности предприятия. Отсюда указан-
ным хозяйствующим субъектам следует обращать внима-
ние на решение проблем, связанных с обеспечением эко-
номической безопасности на микроуровне, что включает 
в себя вопросы идентификации и минимизации рисков эко-
номической безопасности. В силу указанного обеспечение 
экономической безопасности на микроуровне сохраняет 
свою актуальность в рамках хозяйственной деятельности 
любого предприятия, вытекающую из целей практической 
деятельности.

Представляется необходимым рассмотреть предлагае-
мые в теории подходы к определению экономической без-
опасности предприятия.

Так, в частности, по мнению Л. Н. Трофимовой, экономи-
ческая безопасность предприятия — это «системная кате-
гория, характеризующая такое состояние хозяйствующего 
субъекта, при котором обеспечивается его стабильная эф-
фективность деятельности (стратегический аспект), а также 
повышение эффективности функционирования торгового 
предприятия в случае снижения безопасного уровня (так-
тический аспект), на основании защищённости от негатив-
ных воздействий со стороны внешней и внутренней среды 
и при учёте цикличности развития и контроля за соблюде-
нием оптимальности интересов заинтересованных сторон 
хозяйствующего субъекта» [5].

Исходя из позиции Е. А. Шеверевой, экономическая 
безопасность предприятия — это «такое состояние защи-
щенности от негативного влияния внешних и внутренних 
угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспе-
чена устойчивая реализация основных хозяйственных ин-
тересов и стратегических целей» [6].

Анализ приведенных дефиниций позволяют говорить 
о том, что сущностью подходов данных авторов является 
тот факт, что экономическая безопасность предприятия — 
это состояние хозяйствующего субъекта, при котором он 
защищен от негативного внешнего и внутреннего влияния 
и обеспечивается стабильная деятельность и реализация 

хозяйственных интересов предприятия. С учетом указан-
ного представляется возможным прийти к выводу о нали-
чии у авторов единодушия в части сущности экономиче-
ской безопасности предприятия.

Вместе с тем, если принять во внимание такой критерий, 
как «цель обеспечения и ресурсы», то определение Л. Н. Тро-
фимовой выделяет стратегический и тактический аспекты, 
что само по себе предполагает и обеспечение устойчивой 
эффективности деятельности предприятия, и рост его эф-
фективности при снижении уровня экономической без-
опасности. Кроме того, здесь учитывается не только воз-
действие факторов внешней и внутренней среды, но также 
и цикличность развития предприятия и осуществление 
контроля за соблюдением интересов участвующих сто-
рон. Также, как представляется, в дефиниции Е. А. Шеве-
ревой акцентируется внимание на том, что в определении 
Л. Н. Трофимовой предполагается под стабильной эффек-
тивностью деятельности. Речь идет об устойчивой реали-
зации основных хозяйственных интересов и стратегиче-
ских целей хозяйствующего субъекта.

С учетом результатов анализа, обозначенных выше 
определений, видится возможным сформулировать соб-
ственное определение экономической безопасности пред-
приятия следующим образом: это состояние защищенности 
хозяйствующего субъекта, в котором наиболее эффективно 
используются его ресурсы, достигаются стратегические 
цели и решаются задачи.

Важно отметить, что предприятия, в частности, роз-
ничной торговли осуществляют свою деятельность в усло-
виях неполной и зачастую неточной или даже искаженной 
информации, что с очевидностью усложняет способность 
компании надлежащим образом реагировать на измене-
ния во внешней среде и поддерживать стабильный роз-
ничный товарооборот. Данное обстоятельство указывает, 
что в процессе реализации собственных функций пред-
приятия сталкиваются с существенным числом рисков 
разного характера, относящихся к вопросам экономиче-
ской безопасности.

Так, риск экономической безопасности предприятия, 
согласно мнению Т. А. Волковой и С. А. Волковой, есть 
не что иное, как «характеристика деятельности, осуще-
ствляемой предприятием в ситуации неизбежного выбора, 
отображающую неопределенность будущих результатов его 
деятельности и вероятность благоприятных и негативных 
последствий его действий» [1].
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Мы полагаем, что риски, обозначенные данными ав-
торами, могут быть, как и внешними, так и внутренними 
для предприятия, что можно связать с особенностями 
деятельности предприятий, в конечном итоге, сводящи-
мися к цели наиболее полного удовлетворения запросов 
конечных потребителей. К примеру, если говорить о тор-
говом предприятии, что риск нереализованности товаров, 
как представляется, связывается с ошибками персонала 
при предпродажной подготовке товара. Вместе с тем реа-
лизация риска может быть обусловлена порчей товара по-
купателями, либо кражей.

Названные риски демонстрируют, что вероятность 
их возникновения имеет место как во внешней, так и во вну-
тренней среде хозяйствующего субъекта, что свидетельствует, 
в свою очередь, о необходимости контроля за всеми аспек-
тами деятельности торгового предприятия. Далее, по нашему 
мнению, предложенные А. В. Ендовицкой, Т. А. Волковой 
и Д. У. Балиашвили риски можно признать детальным рас-
крытием риска «возникновения классификации незаплани-
рованных расходов и сокращения доходов» [2], представлен-
ного в Т. А. Волковой и С. А. Волковой, поскольку они в той 
или иной степени связаны с незапланированными расходами 
либо сокращением доходов торговой компании.

Значительное влияние на экономическую безопасность 
предприятия оказывают риски, вытекающие из поведения 
поставщиков, суть которых сводится к финансовой неста-
бильности поставок, недостаточно налаженной деятельно-
сти персонала, невозможности обеспечения необходимых 
объемов поставки, ненадлежащего качества реализуемой 
продукции и нарушениях договорных обязательств. Кроме 

того, имеют место риски дополнительной конкуренции, 
в рамках которых поставщиком самостоятельно реализу-
ется собственная продукция в форме розничной торговли 
по сниженной цене или когда предлагается указанная про-
дукция конкурентам в целях продажи [3].

Согласно позиции Е. А. Спивак и А. Ф. Никишина, реа-
лизация перечисленных рисков способна вызвать упущен-
ную выгоду, высокие издержки и ухудшение репутации 
торгового предприятия [4]. Ввиду указанного, чтобы избе-
жать такого ущерба и поддержать высокий уровень эконо-
мической безопасности хозяйствующего субъекта, целесо-
образно ввести тщательный выбор и проверку субъектов 
внешней среды.

Исходя из анализа авторских подходов представляется, 
что к основным рискам экономической безопасности до-
говорной деятельности предприятия можно отнести та-
кие, как риск нереализованности товаров, риск изменения 
структуры спроса и усиления конкуренции, риск возник-
новения незапланированных расходов и сокращения до-
ходов, риск снижения товарооборота, риск роста оптовых 
(закупочных цен), риск невыполнения поставщиком дого-
ворных обязательств.

С учетом проведенного исследования можно заключить, 
что каждому предприятию, включая предприятия рознич-
ной торговли, по нашему мнению, целесообразно обеспе-
чивать экономическую безопасность и уделять должное 
внимание возможным рискам экономической безопасно-
сти. Это обусловлено тем, что в случае их реализации пред-
приятие может понести серьезный ущерб, однозначно сни-
жающий эффективность деятельности компании.
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Экономическая безопасность — это состояние эконо-
мики, при котором она имеет возможность обеспечить 

защиту интересов страны на различных уровнях (нацио-
нальном, региональном, локальном), при условии негатив-
ного влияния внешних и внутренних факторов. Ключевая 
роль при этом принадлежит национальным экономическим 
интересам и их основным приоритетным направлениям.

Строительная отрасль является сложной межотрасле-
вой производственно-хозяйственной системой, состоящей 
из элементов, которыми, в свою очередь, являются различ-
ные предприятия, производящие строительные материалы, 
конструкции и изделия, а также, которые выполняют ра-
боты по проектированию, постройке, реконструкции со-
оружений и зданий. Основной ролью строительной от-
расли является создание условий для активного развития 
экономики всей страны.

Процесс обеспечения экономической безопасности 
строительного сектора — это процесс своевременного пред-
отвращения угроз от отрицательного воздействия различ-
ных аспектов финансово-хозяйственной деятельности, 
благодаря прогнозированию и оценки неблагоприятных 
факторов и кризисных ситуаций и подразумевает эффек-
тивное использование возможных ресурсов, прежде всего 
финансовых.

Финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта, в част-
ности предприятия строительной отрасли занимают осо-
бенное место в финансово-экономических отношениях. 
От того, как самостоятельный хозяйствующий субъект 
обеспечен финансовыми ресурсами, находится в зависи-
мости его уровень платежеспособности, устойчивость фи-
нансового состояния, укрепление собственного капитала, 
обеспечение возможности получения заёмных ресурсов 
и общая финансово-экономическая стабильность [1, с. 55].

С  целью обеспечения финансовой защищенности 
на уровне экономической безопасности финансовые ре-
сурсы предприятия строительной отрасли должны спо-
собствовать обеспечению формирования баланса среди 
материальных и денежных ресурсов на всех стадиях кру-
гооборота капитала в процессе воспроизводства.

В данном аспекте финансовое управление предприятия 
строительной отрасли должно формироваться на основе 

подхода финансовой независимости и обеспечения капи-
таловложений, производимых за счет части прибыли либо 
резервного фонда. Следовательно, ключевая задача руко-
водства предприятия строительной отрасли — обеспечение 
систематического анализа и оценки финансового состояния 
для формирования наилучшей структуры капитала и до-
статочности собственных оборотных средств и снижения 
зависимости от заёмных финансовых ресурсов [1, с. 66].

Оценка финансового состояния занимает определён-
ное место в процессе принятия управленческих решений 
экономического или финансового характера. Именно она 
интересна для определённых групп пользователей инфор-
мации (банки, контрагенты) данного характера с после-
дующей целью получения и формирования собственной 
оценки о хозяйствующем субъекте (предприятии) уровне 
его кредитоспособности и потенциальной платёжеспособ-
ности, и в целом уровне деловой репутации.

Все представленные аспекты связаны с экономической 
безопасностью предприятия строительной отрасли как на-
личия возможности противостоять существующим и воз-
никающим угрозам, что в свою очередь может привести 
к нарушению финансовой устойчивости, и как возможное 
следствие — риск проявления банкротства.

В данном ракурсе финансовая безопасность хозяй-
ствующего субъекта (предприятия строительной отрасли) 
может быть установлена в виде состояния качественного 
управления финансовыми ресурсами, обуславливающими 
формирование значимых показателей, отвечающих за при-
быль и рентабельность, структуру капитала, что в свою оче-
редь отражает его текущее финансово-хозяйственное по-
ложение и дальнейшие перспективы развития.

Обеспечение финансовой экономической безопасности 
предприятия строительной отрасли целесообразно рас-
сматривать как процесс, направленный на снижение про-
явления рисков и возможного ущерба от отрицательного 
воздействия факторов на уровень его экономической без-
опасности в целом.

Отрицательные воздействия факторов, ведущие к про-
явлению рисков и причинения возможного ущерба, фи-
нансовой составляющей системы экономической безопас-
ности хозяйствующего предприятия строительной отрасли 
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можно рассматривать с точки зрения, причин, составив-
ших основу проявления:

— действия вредоносного характера со стороны кадро-
вого состава или же контрагентов, или же сторонних 
лиц, а также возможно выполнение некачественной 
работы со стороны кадрового состава;

— внешнее стороннее проявление воздействие факто-
ров политического направления, экономического, 
технологического, что может сказаться на управле-
нии хозяйствующим субъектом (предприятием) про-
изводственной и финансово-хозяйственной деятель-
ностью.

Соответственно анализ ключевых показателей, позво-
ляет выявить их предельные значения и сформировать 
на основе установленных значений обобщающую оценку 
финансового состояния хозяйствующего субъекта (пред-
приятия строительной отрасли) для принятия эффектив-
ных управленческих решений, направленных на форми-
рование наилучшего результата финансового характера.

На  сегодняшний день сформировано не  малое ко-
личество методик, приёмов для  проведения анализа 
и формирования оценки финансового состояния хозяй-
ствующего субъекта, в том числе — предприятия строи-
тельной отрасли, среди наиболее популярных можно выде- 
лить [2]:

— методические подходы, основу которых составляет 
определённая система коэффициентов-индикаторов;

— методические подходы основу, которых составляют 
интегральные показатели;

— методические подходы, основу которых сформиро-
вали системы неравенств;

— многомерные экономико-математические модели.
Для получения более значимой оценки анализа финан-

сового состояния предприятия строительной отрасли бо-
лее целесообразно использовать несколько методических 
подходов в рамках комплексного проведения.

Рекомендуемые автором показатели для комплексной 
оценки финансового состояния предприятия строитель-
ной отрасли, объединённые в семь блоков, представлены 
в таблице 1.

Что касается первых групп показателей оценки, то её не-
обходимо осуществлять, сопоставляя расчётное значение, 
сопоставляя с нормативным значением как базовым и об-
щепринятым или же сложившимся по отрасли и находя от-
клонение в динамике.

Что касается группы показателей оценки на основе фак-
торного анализа, то целесообразно использовать модели 
влияния частных показателей — обобщающие. Например: 
частные показатели, такие как: изменение коэффициент 
платежеспособности за счет текущей деятельности или же 
за счет инвестиционной деятельности. Именно с помощью 
факторного анализа, можно сформировать оценку влияния 
частных показателей на итоговый результат — показатель, 
выявить резервы роста.

Таблица 1. Система показателей оценки финансового состояния предприятия  
строительной отрасли

Наименование Показатели

1 группа:
Оценка капитала и имущества

Абсолютные показатели:
Вертикальный и горизонтальный анализ статей баланса
Относительные показатели:
Коэффициенты учёта и движения основных фондов

2 группа:
Оценка типа и общего поло-
жения финансовой устойчи-
вости

Абсолютные показатели:
Излишек или недостаток собственных оборотных средств
Излишек или недостаток собственных долгосрочных источников
Излишек или недостаток источников формирования запасов
Относительные показатели:
Коэффициенты оценки финансовой устойчивости, зависимости или независимости 
от заемных финансовых ресурсов

3 группа:
Оценка ликвидности и платеже-
способности

Абсолютные показатели:
Соотношение параметров оценки ликвидности баланса по активу и пассиву: А1≥П1, 
А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4
Относительные показатели:
Коэффициенты платежеспособности (абсолютной, текущей, восстановления) 

4 группа:
Оценка деловой активности

Абсолютные показатели:
Значение финансовых результатов, оценка репутация.
Относительные показатели:
Коэффициенты и период оборачиваемости, финансовые циклы

5 группа:
Оценка финансовых результатов

Рентабельность: продаж, затрат, оборотных и основных фондов, активов, собствен-
ного капитала и экономического роста
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Наименование Показатели

6 группа:
Оценка потенциального банк-
ротства

Зарубежные модели оценки (выбор по отраслевой специфики) 

Отечественные модели оценки (выбор по отраслевой специфики) 

7 группа:
Факторный анализ

Определение влияния частных показателей на обобщающие. Выбор одной или двух 
моделей (проблемные по группам 2–5) 

Группа оценки потенциального банкротства предприя-
тия строительной отрасли должен включать подбор кон-
кретной модели оценки как западной, так и российской, 
учитывая отраслевую специфику предприятия строитель-
ной отрасли. Оценка может быть сформирована как на ос-
нове дискриминантных моделей, среди которых можно 
выделить: модели Эдварда Альтмана, модель Ж. Депаляна, 
модель Таффлера. А так же применение современных Logit-

моделей с выделение наиболее популярных: модель Дж. 
Ольсона, Хайдаршиной и др.

Таким образом, представленная комплексная финансо-
вая диагностика предприятия строительной отрасли осу-
ществляется на основе сведений о финансовых результатах, 
имущественном положении и обеспечивает оценку теку-
щего финансового положения с выявлением перспектив 
и направлений развития строительного бизнеса.
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В работе проанализировано состояние конкуренции с точки зрения российского бизнеса различных отраслей эконо-
мики, а также со стороны международных рейтингов The Global Competitiveness Index и Doing Business.
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В наше время остается актуальной одна из главных и са-
мых сложных социально-экономических проблем — 

монополизм. Он является причиной возникновения мно-
жества серьёзных проблем в экономике, например, таких, 
как ухудшение качества продукции, рост уровня цен и так 
далее. Именно поэтому основная цель данной статьи — 
проанализировать развитие законодательства в сфере кон-
куренции.

Научная новизна данной статьи заключается в разви-
тии системы взглядов на повышение конкурентоспособно-
сти предприятий малого и среднего бизнеса различных от-
раслей экономики на основе применения методики оценки 
конкурентной среды в России.

Конкуренция понимается как соперничество, борьба 
между субъектами экономической деятельности за наи-
более выгодные условия производства и реализации това-

ров [1]. Проблемы развития конкуренции наиболее важ-
ный аспект развития современной российской экономики. 
Для нашего государства поддержка конкурентной среды 
имеет большое значение, в связи с тем, что низкий уро-
вень развития конкуренции — одна из важнейших при-
чин спада в развитии новых технологий, предоставления 
услуг низкого качества, завышения цен и ограниченности 
потребительского выбора.

Основная задача государства в  сфере противодей-
ствия монополизму заключается не только в формиро-
вании и развитии законодательной защиты конкуренции, 
но и в определении и эффективном применении механиз-
мов, призванных стимулировать ее развитие в различных 
отраслях экономики.

Важно понимать, что развитие конкурентных отноше-
ний в экономике — это сложная задача, решение которой 
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зависит именно от эффективности государственного регу-
лирования в различных отраслях.

В 2020 году для оценки состояния конкурентной среды 
в РФ Аналитическим центром при Правительстве РФ был 
проведен онлайн-опрос субъектов российского предпри-
нимательства. Участниками опроса стали 1522 представи-
теля из всех отраслей экономической деятельности и всех 
регионов РФ (рис. 1). Рисунки составлены авторами на ос-
нове официальных данных [2].

В данной статье будут рассмотрены и проанализиро-
ваны следующие показатели оценки состояния конкурент-
ной среды: оценка состояния конкуренции и число кон-
курентов, а также динамика оценок бизнесом состояния 
конкуренции и динамика оценок бизнесом количества кон-
курентов на основном рынке.

В отношении показателя «Оценка состояния конкурен-
ции», можно сделать вывод о том, что в целом, наблюдается, 
скорее, высокая конкуренция (рис. 2).

Рис. 1. Распределение по участию в опросе представителей российского предпринимательства, доля ответивших 
в общем числе респондентов

Рис. 2. Оценка состояния конкуренции, доля ответивших в общем числе респондентов

Общая доля предпринимателей, указавшая в своем от-
вете на вопрос «Насколько часто необходимо предприни-
мать меры по повышению конкурентоспособности своей 
продукции, а также разрабатывать новые способы повы-
шения ее конкурентоспособности для сохранения своей 
рыночной позиции?» «очень высокая конкуренция» и «вы-
сокая конкуренция», составила 48,6 %. Данный показатель 
снизился в сравнении с 2019 годом (51,2 %) [2].

Стоит отметить, что более крупные компании испы-
тывают большее конкурентное давление: 80,6 % круп-

ных компаний указали на высокий уровень конкурен-
ции и необходимость регулярно предпринимать меры 
по повышению конкурентоспособности продукта, тогда 
как среди микропредприятий таких только 46,3 % [2]. Та-
кая разница может быть связана с тем, что крупным ком-
паниям приходится конкурировать на всей территории 
Российской Федерации.

В отношении показателя «Число конкурентов», можно 
сделать вывод о том, что в целом, также наблюдается, ско-
рее, высокая конкуренция (рис. 3).
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Рис. 3. Число конкурентов, доля ответивших в общем числе респондентов

Общая доля представителей бизнеса, указавшая в своем 
ответе «4 и более конкурентов» и «большое количество кон-
курентов», составила 85,6 %. В то время как общая доля 
предпринимателей, указавших на наличие не более 3 конку-
рентов или отсутствие конкурентов, составила всего 12,7 %

Важно проанализировать данные показатели не только 
за 2020 год, но и в динамике, для этого сначала рассмотрим 
совокупный показатель «Динамика оценок бизнесом со-
стояния конкуренции» (рис. 4).

Рис. 4. Динамика оценок бизнесом состояния конкуренции, в%

Начиная с 2015 года и вплоть до 2018 года падало ко-
личество предпринимателей, указывавших на высокую 
и очень высокую конкуренцию в различных отраслях 
экономики, и в 2019 году количество выросло до 51,2 %, 
но снова снизилось в 2020 г. Что касается предпринимате-
лей, указывавших на низкий уровень конкуренции или ее 

отсутствие — их количество снова выросло до 24 % поле 
непрерывного роста в период с 2015 по 2018 год и паде-
ния в 2019 году.

Перейдем к показателю «Динамика оценок бизнесом ко-
личества конкурентов на основном рынке» (рис. 5).

Рис. 5. Динамика оценок бизнесом количества конкурентов на основном рынке, в%
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В период с 2015 по 2019 годы, примерно 22–24 % пред-
принимателей склонялись к мнению о сокращении числа 
конкурентов в своей отрасли в последние годы. В соответ-
ствии с этим, с каждым годом все меньшее число предста-
вителей бизнеса утверждали об увеличении конкуренции. 
Но в 2020 году выросло как число первых, так и число вто-
рых. Примерно в одном диапазоне за весь исследуемый 
период находится число предпринимателей с наличием 
не менее 4 конкурентов в отрасли. Результаты анализа, 
проведенного авторами, подтверждают гипотезу о том, 
что ощущение конкуренции респонденты, в особенности 
малые предприятия, не связывают с числом конкурентов 
на рынке: наблюдается разнонаправленная динамика этих 
показателей.

Также, по данным Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ, в ближайшие три года 41 % респондентов пла-
нируют расширение своей деятельности, что, возможно, 
изменится в связи с текущей ситуацией как в России, так 
и на международном рынке [2].

Таким образом, оценивая состояние конкуренции 
с точки зрения российского предпринимательства, можно 
сделать вывод о том, что отношение российского предпри-
нимательства к конкуренции представляется вполне по-
зитивным. Тем не менее, стоит рассмотреть оценку конку-
ренции в России и со стороны международных рейтингов, 
а именно The Global Competitiveness Index 2019 и Doing 
Business 2019.

Начнем с рейтинга глобальной конкурентоспособ-
ности Всемирного экономического форума (The Global 
Competitiveness Index). В 2019 году Россия оказалась самой 
конкурентоспособной страной Евразии с результатом 66,7 
балла. Среди недостатков, не позволяющих стране занимать 
в рейтинге более высокое место, указывается недостаточная 
развитость финансовой системы. По уровню ее уязвимости 
Россия входит в ту же группу, что и Индия, Китай и Ита-
лия, а из-за слабости предпринимательской культуры про-
блема внедрения инноваций остается все еще открытой [3].

В новом рейтинге — Doing Business 2019 — от Всемир-
ного банка Россия получила 31-е место. Это в три раза выше, 
чем 5 лет назад, и почти в четыре раза выше, чем 10 лет на-
зад. В Указе № 618 (вместе с «Национальным планом раз-

вития конкуренции в Российской Федерации на 2018–
2020 годы») предполагалось вхождение страны в первую 
двадцатку рейтинга уже в 2018 году [4].

Результат исследования заключается в том, что дина-
мика мировых экономических тенденций подтверждается 
необходимостью осуществления в России институцио-
нальных преобразований, формирования современной 
конкурентоспособной модели национальной экономики, 
основанной на инновациях и передовом управленческом 
опыте.

В целом, можно также сделать выводы о том, что по-
сле резкого роста уровня конкуренции в 2019 году — 
в 2020 году он вновь несколько снизился. В то же время 
впервые с 2015 года увеличилось количество респонден-
тов, отметивших рост числа конкурентов, а параллельно 
с этим увеличилась доля тех, кто ощущает слабую конку-
ренцию или ее отсутствие. Таким образом, ощущение кон-
куренции (ее снижение) респонденты, в особенности пред-
ставляющие малый бизнес, не всегда связывают с числом 
конкурентов на рынках. Также стоит отметить, что наи-
более популярным способом повышения конкурентоспо-
собности для российских предпринимателей традиционно 
стало снижение затрат на производство и реализацию про-
дукции и услуг, новые маркетинговые стратегии и обуче-
ние персонала.

Авторами определено, что  наибольшие трудности 
для развития бизнеса по-прежнему создают высокие на-
логи, что также отмечено и в международных рейтингах. 
Причем в 2020 году значимость этого фактора снизилась 
после резкого роста на фоне увеличения НДС. В число наи-
более серьезных барьеров также вошли нестабильность 
российского законодательства в отношении регулирования 
деятельности предприятий, сложность доступа к финансо-
вым ресурсам и недостаток квалифицированных кадров.

Из всего вышесказанного следует, что ключевыми на-
правлениями государственной политики, направленной 
на реальное реформирование экономики, должны стать 
совершенствование нормативно-правовой базы, развитие 
рынков товаров и услуг, антимонопольная политика, раз-
витие финансового сектора и, безусловно, борьба с кор-
рупцией.
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цированы новые факторы риска в период пандемии COVID-19. Систематизированы методы управления рисками в рам-
ках системы внутреннего и внешнего контроля.

Ключевые слова: цифровые технологии, интернет-технологии, интернет-пользователи, киберпреступление, риск, 
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Development of digital technologies during the COVID-19 pandemic:  
new risks and new opportunities

The article examines the development of digital technologies and the emergence of new risks during the pandemic. The article 
describes the current state of digital technologies in Russia. The dynamics and prospects of the digital technology market development 
are investigated. New opportunities associated with the development of digital technologies are identified. New risk factors have been 
identified during the COVID-19 pandemic. Methods of risk management within the framework of the internal and external control 
system are systematized.

Keywords: digital technologies, Internet technologies, Internet users, cybercrime, risk, risk-forming factors, risk management system.

В прошлом году мы научились жить, работать и учиться 
дистанционно, используя цифровые технологии. Мно-

гим предприятиям пришлось в экстренном порядке пе-
рестраивать свою работу, чтобы удержаться на плаву 
и не сворачивать свой бизнес. Вся офисная работа пере-
шла в онлайн-формат. В наше время быть гибким означает 
обладать способностью быстро перестроить и адаптировать 
деятельность к изменениям в экономике и получить мак-
симальные бизнес-результаты.

По данным Росстата ВВП в 2020 г. снизился по отно-
шению к 2019 г. на 3,1 %, хотя в Министерстве экономики 

ожидали падение ВВП больше на 0,8 %. Снижение ВВП свя-
зано в основном с введением санитарно-эпидемиологиче-
ских ограничений Роспотребнадзором, падением мирового 
спроса на энергоресурсы. По оценкам экспертов, принятые 
противоковидные меры обеспечили резкий скачок Интер-
нет-торговли. Только за первое полугодие 2020 г. общий 
оборот рынка Интернет-торговли составил 1,7 трлн руб-
лей, а его доля в общем обороте розничной торговли Рос-
сии достигла 10,9 %. Проанализировав данные, эксперты 
приходят к мнению, что в конце 2020 г. Россия должна была 
приблизиться в развитии к Китаю, где доля Интернет-тор-
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говли достигает почти трети розничной торговли, и США 
с долей 13 % [3].

В докладе исследовательской компании Canalys гово-
рится о том, что на фоне пандемии по COVID продажи 
компьютеров в мире по итогам 2020 г. выросли на 11 % 
по сравнению с прошлым годом. «Общий объем поставок 
ПК в 2020 г. вырос на 11 % и достиг 297,0 млн единиц. Это 
самый высокий объем поставок с 2014 г»., — сообщили 
в Canalys. Этот показатель был достигнут благодаря прода-
жам ноутбуков и мобильных рабочих станций. «Отгрузка 
этих устройств увеличилась на 25 % с 2019 г. и достигла 235,1 
млн единиц. Напротив, поставки настольных компьютеров 
и настольных рабочих станций упали на 22 %». — говорится 
в докладе. «Цифровая трансформация, которую мир пред-
принял за последний год, не имеет себе равных, и ПК были 
в основе этого изменения», — объяснил директор по иссле-
дованиям Canalys Рушаб Доши. Он подчеркнул, что дина-
мика рынка показывает, что те, кто «списали его со счетов 
несколько лет назад», ошибались [1].

В ноябре 2020 г. «Ведомости» сообщили, что ограниче-
ния, связанные с эпидемией коронавируса, способствовали 
росту российского рынка персональных компьютеров. В 3 
квартале в российской рознице, по оценкам «М. видео-Эль-
дорадо», было продано около 1 миллиона ноутбуков, что со-
ставляет на 40 % больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. В целом за девять месяцев 2020 г., по подсчетам 
«М. видео-Эльдорадо», в России было продано около 2,2 
миллиона ноутбуков, что на 40 % больше, чем в 20019 г. Ры-
нок вырос на 54 %, что составляет до 106 млрд рублей [4].

По отчету Digital 2020 «Значение цифровых технологий 
в нашей жизни достигло новых высот, и все больше людей 
проводят все больше времени в интернете, решая там все 
больше задач [2]:

— количество интернет-пользователей в мире выросло 
до 4,54 млрд что на 7 % больше прошлогоднего зна-
чения (+298 млн новых пользователей в сравнении 
с данными на январь 2019 г.);

— в январе 2020 г. в мире насчитывалось 3,8 млрд поль-
зователей социальных сетей, аудитория соцмедиа 
выросла на 9 % по сравнению с 2019 г. (это 321 млн 
новых пользователей за год);

— сегодня более 5,19 млрд человек пользуются мобиль-
ными телефонами — прирост на 124 млн что состав-
ляет 2,4 % за последний год.

По данным Digital в России количество интернет-поль-
зователей в 2020 г. составило 118 мл. Это значит, что интер-
нетом пользуются 81 % россиян.

Мобильные приложения стали удобным средством 
не только для общения с родными и близкими, а также с по-
мощью них мы научились управлять финансами, бизнесом, 
заказывать еду и услуги, получать образование. Аналитики 
отмечают, что заметно возросла аудитория подписчиков 
в онлайн-кинотеатрах, на музыку и книги. Стали доступны 
онлайн-консультации с медицинскими работниками, по-
лучение электронных больничных листов, оформление 

электронных трудовых книжек, онлайн — оформление по-
собий и других государственных выплат, прохождение он-
лайн — курсов и тренингов, дистанционное трудоустрой-
ство. Вместе с тем возрос риск утечки личной информации, 
так как отсутствует совершенная защита в интернет-про-
странстве, есть проблемы с конфиденциальностью, слабая 
компьютерная грамотность, особенно у пожилого населе-
ния, которое часто подвергается атакам телекоммуника-
ционных мошенников.

В связи с необходимостью перехода на дистанционный 
формат работы, возрос спрос у отечественных крупных 
компаний и госструктур на услуги It-компаний по разра-
ботке ПО, усовершенствование образовательных платформ, 
а также усиление безопасности финансовых и информаци-
онных данных [5].

Переход на удаленный формат работы подвергает орга-
низации риску нарушения конфиденциальности и целост-
ности информации. Участились кибератаки на корпоратив-
ные электронные почты. Во много раз возросло количество 
телефонных мошенников, которые используют для своих 
махинаций банковские приложения. Перейдя на онлайн-
платежи, люди полагаются на организованную на высшем 
уровне защищенность банковской системы, на деле ока-
зывается совсем не так. Мошенникам оказались доступны 
базы данных держателей карт и их личные данные.

Президент России В. В. Путин, выступая на расширен-
ной коллегии МВД, признал наличие проблем с раскры-
ваемостью киберпреступлений. «За последние шесть лет 
число преступлений в ИТ-сфере выросло в десять раз. По-
нятно, сами технологии быстро развиваются, мы за ними 
не успеваем», — заявил президент в ходе выступления. 
Глава государства отметил, что за развитием электронной 
торговли и предоставлением различных услуг онлайн — 
будущее. «Технологии обновляются и меняются стреми-
тельно. Но и поле для разного рода аферистов увеличива-
ется», — признал В. В. Путин.

Для эффективной борьбы и снижения степени риска 
необходимо своевременно информировать людей о спосо-
бах защиты от мошенников, наладить более четкое взаи-
модействие правоохранительных органов с банковским 
сообществом, Интернет-провайдерами и операторами 
связи. Для этого правоохранители должны понимать спе-
цифику работы киберсферы, сотрудничать со специали-
стами по информационной среде.

Перейдя на дистанционное образование, многие образо-
вательные учреждения оказались не готовы к такому фор-
мату, не смогли оперативно организовать и наладить про-
цесс обучения. Это связанно: с отдаленностью некоторых 
регионов России, куда не дошел еще «прогресс», просто от-
сутствуют интернет-технологии; образовательные учре-
ждения не в полной мере оснащены нужной техникой; от-
сутствие практики и методик работы в онлайн-формате; 
не хватка квалифицированных специалистов; работаю-
щие платформы оказались перегружены, что подвергало 
постоянному риску не полноценного проведения занятий; 
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несостоятельность многих семей, которые не смогли обес-
печить своих детей техникой. Все эти негативные факторы 
повлияли на образовательный процесс, поставили в тупик 
руководство образовательных учреждений и их сотруд-
ников, а также увеличился риск негативного обществен-
ного сознания.

Наши дети оказались невольными заложниками всей 
этой ситуации, за прошедший год их мировоззрение сильно 
изменилось, стало виртуальным. Многие родители приняли 
решение перевести своих детей полностью на домашнее об-
учение, что подвергает риску как недополучения профес-
сионального образования, так и сложной адаптации в ре-
альной жизни.

Вместе с тем цифровые технологии с каждым годом раз-
виваются и охватывают все больше разных сфер. Внедрение 
цифровых технологий практически во все виды деятельно-
сти и жизни человека способствует повышению её качества 
и развития экономики. По словам ведущего социолога Цен-
тра подготовки руководителей цифровой трансформации 

ВШГУ РАНХиГС Павла Степанцова «Дальнейшая цифро-
визация аналоговых отраслей госсектора, агропромыш-
ленного комплекса, пищевой промышленности и продук-
тового ретейла, будет способствовать развитию цифровой 
экономики России» [4].

Из  всего выше сказанного можно сделать вывод, 
что государству необходимо приложить больше усилий 
для устранения данных проблем: ужесточить контроль 
в работе банковской системы; разработать более совер-
шенную стратегию по устранению риска для пользователей 
Интернет-ресурсами; усовершенствовать механизм и си-
стему управления рисками при использовании электрон-
ного документооборота и сохранения конфиденциально-
сти персональных данных; проанализировать и дать оценку 
возникшим рискам в образовательной сфере во время ко-
ронавирусной пандемии и предпринять меры для недо-
пущения подобных сбоев в работе системы образования; 
решить проблему с недостатком квалифицированных спе-
циалистов.
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Газификация сельских населенных пунктов Республики Саха (Якутия):  
проблемы и пути их решения
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В настоящей статье рассматривается аспект газификации сельских населенных пунктов в контексте Республики 
Саха (Якутия). Авторы дают краткую характеристику газификации Российской Федерации, после представляя описа-
ние данного феномена на территории Якутии. Авторы также проанализировали проблемы и пути их решения, связан-
ные с общей спецификой газификации в регионе.

Ключевые слова: газификация, газораспределение, газопотребление, Республика Саха (Якутия), газовая отрасль, ПАО 
«Газпром».

В настоящее время поступательное развитие мира ха-
рактеризуется различными трансформационными 

процессами, как, например, индустриализация, глобали-
зация, технологизация и др., происходящие в общемиро-
вом пространстве. В XXI веке меняются функционирую-
щие парадигмы феноменов, связанных со множеством 
разных отраслей промышленности и человеческой дея-
тельности, как, например, медицина, автоматика, инфор-
мационные технологии и др. Энергетический сектор тоже 
подвержен количественным и качественным трансфор-

мациям, и одно из самых последних изменений связано 
с имплементацией возобновляемых источников энергии, 
которые с 2015 года благодаря Организации Объединен-
ных Наций стали приоритетом развития данного сектора, 
знаменуя одну из Целей устойчивого развития (цель № 7: 
недорогая и чистая энергия). Однако несмотря на новые 
тенденции в сфере энергоснабжения и энергопотребле-
ния, традиционные источники энергии, как, например, 
природный газ и нефть, по-прежнему играют значитель-
ную роль на этом рынке. В Российской Федерации (РФ) 
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использование в качестве энергоисточника традиционных 
видов энергии, в частности, природного газа, имеет боль-
шое значение в особенности для отдаленных территорий, 
для которых газификация — наиболее приемлемый способ 
получения и использования энергии. Более того, как от-
метила Романова Т. Н., именно природный газ определя-
ется как высокоэффективный энергоноситель, являясь 
ценным химическим сырьем [6].

Большая территория России делает процесс газифи-
кации неоднородным, так как если все регионы к западу 
от Красноярского края, за исключением Республики Алтай, 
Республики Карелии и Архангельской области оснащены 
технологиями передачи и использования газа как в быто-
вых, так и в промышленных нуждах, в то время как на во-
стоке России (Хабаровский край, Республика Саха (Яку-
тия), Приморский край, Камчатский край и Сахалинская 
область) процент газификации минимален [2]. В целом, 
на конец 2020 года уровень газификации в стране соста-
вил 71,4 %, а к 2024 году планируется, что эта цифра уве-
личится до 74,1 %, задействовав более 24 тыс. км новых га-
зопроводов, обеспечив 538 тыс. домовладений и квартир 
газом [5]. Но если на западе РФ инфраструктура по пере-
даче и использованию природного газа постоянно развива-
ется, на востоке темпы прироста минимальны, хотя Респуб-
лика Саха (Якутия) является одним из передовых регионов 
в неосвоенной части страны в отношении газификации, 
что обуславливает актуальность темы по рассмотрению га-
зификации Республики Саха (Якутия), в особенности при-
нимая во внимание параметр газификации сельских насе-
ленных пунктов, для которых проведение газа в качестве 
энергоисточника служит триггером для улучшения соци-
ально-экономического положения.

Как экономико-географический регион, Якутия стал-
кивается с различной конъюнктурой проблем, которые 
напрямую воздействуют на его развитие. К числу таких 
проблем можно отнести климатическое нахождение рес-
публики, неравномерность проживания населения, нераз-
витость инфраструктуры, утечка кадров в близлежащие 
регионы и др. Данные проблемы затрагивают и сектор га-
зификации Республики Саха (Якутия) в контексте сельских 
населенных пунктов, который по-прежнему характеризу-
ется низкими показателями. Так, опираясь на работу Про-
хоровой Н. В., газификация сельской местности в Якутии 
является инструментом социально-экономической безопас-
ности, создавая благоприятные экономико-технические 
предпосылки для повышения благосостояния населения. 
Именно газификация сельских территорий отвечает сле-
дующим целям [4]:

1. Улучшение благоустройства жилых помещений;
2. Создание новых рабочих мест;
3. Повышение качества гигиенических условий на про-

живаемой территории;
4. Экономия топливных ресурсов;
5. Совершенствование экологии населенного пункта;
6. Облегчение труда для населения и др.

Именно поэтому, чтобы увеличить параметр газифика-
ции сельской населенной местности, в регионе действует 
программа газификации на период 2021–2025 гг., вслед-
ствие чего предполагается достижение следующих пока-
зателей (в целом, на январь 2020 года уровень общей га-
зификации в регионе составлял 34,3 %, и предполагается, 
что к 2025 году он повысится до 40,8 %.) [8]:

1. 5 135 домовладений и квартир будут обеспечены га-
зом в качестве источника энергии;

2. 58 котельных объектов будут функционирования 
для обеспечения газом для домохозяйств и промышлен-
ных нужд;

3. 223 км нового газопровода будут введены в эксплуа-
тацию.

В настоящее время в контексте газификации сельских 
населенных пунктов в Республике Саха (Якутия) суще-
ствуют сети газопроводов, соединяющие географические 
локации [5]:

1. Тамалакан-Хампа-Тыайа-Ситте-Кюерелях-Тастах-
Тюнгюлю-Дябыла;

2. Айхал-Моркока-Светлый-Мирный-Арылах (Мир-
нинский) — Заря-Таас-Юрях.

До 2025 года в Якутии также планируется создание 
межпоселковых газопроводов, газораспределительных 
станций, а также газопроводов-отводов, как, например, 
по направлениям Мурья-Батамай-Беченча, Центральная 
Абага-Кяччи-Юнкюр-Селиваново-Олёмкинск-Солянка, 
Алдан-Ленинский-Алдан-2-Верхний Куранах-Нижний Ку-
ранах и др., что позволит значительно повысить количество 
сельских населенных пунктов, обеспеченных газом (до 21), 
как средством энергоснабжения, и что делается в рамках 
Программы развития газоснабжения и газификации Рес-
публики Саха (Якутия) на период с 2016 по 2025 годы [8].

Тем не менее, несмотря на планы по газификации сель-
ских населенных пунктов в Якутии, имеется ряд проблем, 
затрудняющих данный процесс. К числу таких проблем от-
носятся следующие:

1. Отсутствие четкой координации между предприя-
тиями газового комплекса в регионе, что является след-
ствием недостаточного финансирования, изношенностью 
(частичной или практически полной) технической инфра-
структуры, отсутствием системы организационного плани-
рования и структурирования, что негативно влияет на раз-
витие анализируемого сектора в Республике Саха (Якутия);

2. Характер географического расселения населения 
Якутии — очаговый с плотностью примерно 0,3 чел./км2, 
что предполагает строительство протяженных газорас-
пределительных сетей. Данный паттерн строительства яв-
ляется невыгодным для самой компании-застройщика 
и дистрибьютора, так как предполагает значительные ка-
питаловложения с низкой или средней рентабельностью;

3. Неблагоприятные климатические условия в регионе, 
характеризующиеся суровыми и холодными зимами, веч-
ной мерзлотой и перепадами температуры, что затрудняет 
проведение строительно-монтажных работ, предполагая 
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лишь сезонность построения газораспределительной ин-
фраструктуры, учитывая неразвитость транспортной ин-
фраструктуры;

4. В Республике Саха (Якутия) имеются три локальных 
подсистемы газодобывающей и газотранспортной инфра-
структуры — Центральная, Западная и Среднетюнгская, 
которые работают не в технологической синергии, а неза-
висимо друг от друга, замедляя процессы проведения га-
зификации в сельской местности в регионе [7];

5. В Якутии имеет место большая сезонная неравно-
мерность газопотребления, что предполагает поставки газа 
только для обеспечения выработки электрической и тепло-
вой энергии.

Несмотря на то, что конъюнктура проблем, связанных 
с газификацией сельских населенных пунктов в Якутии до-
вольно обширна и значительна, тем не менее, можно пред-
ложить решения сложившихся проблем, что позволит улуч-
шить процессы газификации в регионе:

1. Что касается первой проблемы, связанной с отсут-
ствием четкой координации между предприятиями газо-
вого сектора в Республике Саха (Якутия), можно предло-
жить на региональном уровне создать комитет, который 
будет организовывать коммуникацию между предприя-
тиями, выделяя единые пункты для создания рабочей си-
нергии. Говоря об изношенности инфраструктуры, в ре-
гиональный бюджет необходимо заложить средства для её 
модернизации и обновления, что позволит создать более 
надежную сеть не только для газопотребления и распреде-
ления, но также и для других нужд, что улучшит социаль-
но-экономическую обстановку в республике;

2. Говоря о второй проблеме, связанной с низкой плот-
ностью населения, искусственно её решить нельзя, однако 
со стороны регионального правительства можно создать 
дотационную программу с субсидиями в качестве инстру-
мента экономического стимулирования для большей при-
влекательности проектов по строительству газораспредели-
тельной инфраструктуры для инвесторов. Подобная мера 
позволит снизить капиталовложения со стороны исполни-
теля проекта, что, как следствие, станет причиной для уве-
личения инвестиций;

3. Проблемный пункт, связанный с неблагоприятными 
климатическими условиями, как и плотность населения, ис-

кусственно не решить, вследствие чего можно использовать 
технику и инструменты, предназначенные для работы в экс-
тремальных погодных условиях. ПАО «Газпром», как глав-
ный подрядчик в строительстве газовой инфраструктуры 
в регионе, обладает различной спецтехникой, которая мо-
жет работать как в ситуации бездорожья, так и при низких 
температурах [1];

4. Учитывая три уже имеющихся локальных подси-
стемы газодобывающей и газотранспортной инфраструк-
туры в Республике Саха (Якутия), необходимо на уровне 
региона создать организационный блок, который будет 
отвечать за коммуникацию между тремя подсистемами, 
чтобы интенсифицировать процесс газификации в сель-
ских населенных пунктах;

5. Проблема, связанная с сезонной неравномерностью 
газопотребления, может решиться снижением цен на ре-
гиональном уровне на газовое топливо в более теплые ме-
сяцы года, что позволит жителям не переходить на дровя-
ное или угольное отопление, а «остаться» на газовом.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее 
время в Российской Федерации интенсивно происходит 
процесс газификации территорий. Несмотря на то, что ос-
новной его блок находится в западной части страны, во-
сточная часть характеризуется развитием данных процес-
сов, так как там возводится инфраструктура, открываются 
новые газовые месторождения, прокладываются новые 
пути. Республика Саха (Якутия) характеризуется низким 
процентным показателем газификации в сравнении с дру-
гими регионами, однако, опираясь на планы по газифика-
ции до 2025 года, данный уровень поднимется практически 
до 41 %. Между тем, данный процесс замедляет разного рода 
проблемы, присущи местности, которые негативно влияют 
на уровень газификации сельских населенных пунктов. 
К числу таких проблем можно отнести неразвитость ин-
фраструктуры, неблагоприятные климатические условия, 
невысокая привлекательность для инвесторов, разрознен-
ность работы предприятий газового сектора в Якутии и др. 
Однако они могут быть решены координацией со стороны 
регионального правительства, выделений дотаций и ис-
пользованием обновленной инфраструктуры, что значи-
тельно продвинет процесс газификации сельских терри-
торий в Республике Саха (Якутия).
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в государственной экономической политике современной России
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В статье автор пытается рассмотреть влияние различных экономических учений на формирование экономической 
политики России на современном этапе развития. В рамках данного исследования были рассмотрены основные положе-
ния экономического либерализма, кейнсианства и институционализма с позиции их отражения в государственной эко-
номической политике современной России.
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Современная российская государственная экономиче-
ская политика сложилась под влиянием ряда эконо-

мических течений, вобрав в себя элементы каждой из них 
и адаптировав их согласно экономической, политической 
национальной спецификой.

Рассмотрим кратко характеристики каждого из эконо-
мических учений, оказавших влияние на сегодняшнюю рос-
сийскую экономическую политику.

Экономический либерализм как течение получил своё 
развитие благодаря работам Адама Смита, который в своих 
трудах выделил следующие черты экономического либера-
лизма [4]:

1. Необходимость наличия побуждающих мотивов 
у индивидов для экономического развития.

2. Ограничение влияния государства на экономику 
(принцип «невидимой руки» рынка: в основе экономиче-
ской системы — рыночная саморегуляция).

3. Развитие частной собственности, малого и среднего 
предпринимательства («свободное частное предприятие»).

4. Должны превалировать в обществе личные интересы 
над общественными.

5. Богатство населения зависит от доли населения, за-
действованного в производстве, и производительности 
труда.

Если проанализировать постулаты экономического ли-
берализма, то можно отметить их следующее отражение 
в современной российской экономической политики:

1. Программы, направленные на поддержку малого 
и среднего предпринимательства.

2. Приватизация ряда государственных предприятий.
3. Повышение пенсионного возраста для доли трудо-

способного населения и, соответственно, богатства насе-
ления.

4. Предоставление налоговых льгот и преференций 
на модернизацию производства для повышения произво-
дительности труда.

Следующим экономическим учением, оказавшим влия-
ние на российскую экономическую политику, является 
кейнсианский подход. Обобщив, можно выделить следую-
щие его характеристики [3]:

1. Признание цикличности развитие экономики.
2. Неспособность экономики к саморегулированию.
3. Активное вмешательство государства в экономику.
4. Активное применение инструментов денежно-кре-

дитной и налогово-бюджетной политики.
5. Изучение проблем занятости населения и большого 

количества сбережений.
6. Важность номинального роста зарплат.
Идеи кейнсианства активно применяются в современ-

ной российской экономической системе и отражаются в ней 
следующим образом [1]:

1. Поддержка занятости населения.
Например, поддержка крупных промышленных убыточ-

ных предприятий автомобилестроительной отрасли. Кроме 
того, в современных условиях пандемии коронавируса за-
нятость населения была поддержана при помощи предо-
ставления субсидий для частного бизнеса на выплату за-
работной платы сотрудникам.

2. Реализация крупных проектов (например, мост 
на Крымский полуостров, чемпионат мира по футболу 
2018 года, Олимпиада в Сочи 2014 года, газовые магистрали 
«Северный поток-2», «Сила Сибири» и т. п.).

3. Рост номинальных заработных плат. Номинальный 
рост заработных плат в России существенно опережает ре-
альный, так как работники более чутко реагируют на паде-
ние номинальных доходов.
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4. Кредитная экспансия и стимулирование потребле-
ния.

5. Снижение сбережений у населения. Это необходимо 
для стимулирования потребления, так как, откладывая 
деньги, потребление откладывается на неопределённый 
срок. В России это реализуется активно благодаря гос-
подствующей в обществе идеологии «от зарплаты до зар-
платы».

Третьей идеологий, нашедшей своё отражение в совре-
менной российской экономической политики, является ин-
ституционализм.

Его основные постулаты [5]:
1. Активное использование внешнеэкономических тер-

минов и отношений в дополнение к традиционным катего-
риям.

2. Поведение индивида обусловлено экономической си-
туацией и общественными интересами.

3. Под «институтами» понимается законодательно 
оформленные договоры: брак, традиции, законодатель-
ство и т. п.

4. Отрицание идеологии «рационального человека», по-
ведение которого базируется лишь на категориях полезно-
сти товаров.

Институционализм как экономическое учение имеет 
следующие проявления в российской экономической си-
стеме [2]:

1. Открытость российской экономики после падения 
«железного занавеса».

2. Рост роли институтов различного рода в экономике.
3. Учет при анализе поведения потребителей множества 

категорий, не связанных с полезностью товара (например, 
психологические факторы, политическая нестабильность).

Следовательно, современная российская экономиче-
ская политика сложилась под влиянием ряда экономиче-
ских учений, синтезировав в себе лучшие идеи и адаптиро-
вав их с учётом национальной специфики. Однако в ходе 
ретроспективного анализа экономической политики РФ 
можно сделать вывод о том, что с заимствованиями следует 
быть осторожными и обязательно учитывать националь-
ные экономические, политические традиции и менталитет.
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В данной статье рассматривается влияние коррупции на молодое поколение государства, анализируются основные 
последствия по данной проблеме и пути ее решения на примере зарубежных стран.
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Коррупция — термин, обозначающий использование 
должностным лицом своих властных полномочий и до-

веренных ему прав, а также связанных с этим официаль-
ным статусом авторитета, возможностей, связей в целях 

личной выгоды, противоречащее законодательству и мо-
ральным установкам.

Коррупция — это болезнь! Она охватывает все сферы 
жизни общества: социальную, экономическую, политиче-
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скую, духовную. Все мы когда-то, так или иначе, сталкива-
лись с её проявлением.

К сожалению, у молодежи складывается впечатление, 
что это вспомогательный процесс, который может помочь 
избежать наказания, ускорить тот или иной процесс, по-
способствовать развитию бизнеса (личностного роста) 
и т. д. Люди первостепенно думают о себе, своих пробле-
мах и их решении и запросто могут пренебречь законом, 
не причисляя коррупцию к числу серьезных преступле-
ний: по этому поводу мы много раз слышали фразу от лю-
дей «я же никого не убивал».

Часто встречающаяся ассоциация с  коррупцией  — 
взятка и рассматривается она только со стороны того, кто ее 
принимает. Это ошибочное мнение. Человек, предлагаю-
щий ее, виноват не меньше. Призывать к совести и морали 
в борьбе с такой масштабной проблемой не приносит ре-
зультата и поэтому нужно действовать более решительно 
[2].

Вопрос менталитета и воспитания, безусловно, один 
из важнейших, но меры по воспитанию должны быть в со-
вокупности с иными методами борьбы. В России есть из-
любленное стереотипное мышление, у нас дать взятку «гаи-
шнику» уже вошло в привычку или что-то нормальное. 
В социальных сетях, по телевизору мы только и слышим 
шутки об этом. Попробуем разобраться в проблеме, по-
чему так происходит.

Часто в нашей жизни приходится сталкиваться с таким 
явлением, как коррупция: начиная от передач по телевизору 
и заканчивая жизненными ситуациями.

Цель данной работы показать, что коррупция, как и все 
ее проявления, влечет больше проблем, чем пользы в совре-
менных реалиях. И мы считаем, что при реализации мер 
по противодействию коррупции, представленных в работе, 
можно, если не искоренить, то значительно уменьшить мас-
штаб преступлений.

Для того, чтобы изучить отношение молодежи к кор-
рупции, мы провели опрос школьников старших классов 
средних образовательных школ г. Новосибирска. Мы за-
дали участникам вопросы:

1. Сталкивались ли вы, ваша семья или близкие вам 
люди с проявлениями коррупции?

2. Как вы считает, стоит ли ужесточить наказание, 
как за дачу взятки, так и за ее получение?

3. Какие меры противодействия коррупции вы считаете 
более эффективными?

В результате: 57 % опрошенных ответили, что семья 
школьника или близкое окружение сталкивались с фактами 
коррупции. По вопросу ужесточения наказания за взяточ-
ничество положительно высказались 62 % респондентов. 
При этом школьники затруднились с ответами по третьему 
вопросу, так как не могли определиться с уже существую-
щими мерами противодействия коррупции.

Для  понимания механизма формирования «цены» 
взятки, рассмотрим актуальные проблемы молодежи. Чаще 
всего это получение водительского удостоверения и служба 

в армии. Сейчас обучение в автошколе составляет в среднем 
сумму 30 000 рублей, при этом «покупка прав» на теневом 
рынке составляет приблизительно ту же сумму. Соответ-
ственно для экономии времени и других ресурсов некото-
рые граждане покупают готовое водительское удостове-
рение. В случае, если стоимость прав на «черном рынке» 
в разы увеличится, покупка станет менее целесообраз-
ной или не все смогут ее себе позволить. Похожий пример 
с военным билетом, повышается цена — уменьшается по-
требность.

Опираясь на опыт стран с более высоким индексом вос-
приятия коррупции, в качестве мер противодействия кор-
рупции наблюдается ужесточение законодательной базы.

В Китае проявление коррупции карается смертной каз-
нью, расстрел проводится публично, так же как и на Кубе, 
в Иране и в некоторых других странах. В то время как в Объ-
единенных Арабских Эмиратах коррупционерам отрубают 
руку, как за воровство. Такие меры не гуманны и противо-
речат международным правам человека, но наглядно от-
разились бы в умах молодого поколения. Ведь страх очень 
влияет на мировосприятие. И если увеличивать срок огра-
ничения лишения свободы, с точки зрения психологии — 
это не так результативно.

Необходимо обратить внимание на опыт стран Евро-
союза, таких как: Дания, Швейцария, Норвегия, Германия 
и прочее, где детям с юного возраста прививают граждан-
скую позицию. Под гражданской позицией понимается, 
в том числе, негативное отношение к взяточничеству. Если 
человек замечает факт правонарушения, то он доклады-
вает об этом факте в соответствующие органы и это счи-
тается нормой [1].

К сожалению, в Российской Федерации противопо-
ложное мышление к подобного рода преступлениям, если 
человек знает о факте вышеупомянутых действий, то он 
считает, что лучше промолчать, чтобы не создавать себе 
«лишних проблем». Еще это обусловлено тем, что люди 
не чувствуют себя в безопасности. Какая-то часть населе-
ния считает зазорным сообщать правоохранительным ор-
ганам о нарушениях. Поэтому населению необходимо объ-
яснять, что преступление, которое остается безнаказанным 
влечет за собой много негативных последствий и череду 
новых преступлений.

Каждый человек должен понимать это, ведь коррупция 
разрушает равноправие, равенство перед законом, кото-
рое регламентировано Конституцией Российской Федера-
ции. Рано или поздно любой может попасть в ситуацию, где 
окажется пострадавшим, не дождавшимся очереди на опе-
рацию из-за нехватки денег или попасть в аварию из-за не-
грамотного водителя, купившего права. Чем больше сфер 
охватывает коррупция, тем ниже уровень доверия гра-
ждан к различным экономическим программам государ-
ства и к власти в целом.

Мы считаем, что для решения проблемы требуется вни-
мание самого социально-активного слоя гражданского на-
селения — молодежи, т. к. старшее поколение мыслит более 
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консервативно. Молодежь должна понимать, что бездей-
ствие с их стороны не повлечёт никаких положительных 
изменений в ближайшем будущем.

По данным проведённого опроса многие школьники 
затруднялись ответить на вопросы о принимаемых мерах 
по противодействию коррупции, в связи с этим предлагаем 
внедрить специальный предмет в школьной программе, 
благодаря которому у молодежи сформируется негатив-
ная позиция по отношению к коррупционным явлениям.

Предмет должен включать в себя развитие правового со-
знания и гражданской этики, приобретение знаний о меха-
низмах защиты от коррупции. Все это нужно для поднятия 
моральных ценностей и духовного развития у молодежи, 
также развития кругозора. Чтобы у ребят со школьного 
возраста появлялась политическая активность и позиция, 
не было безразличного отношения к тому, что происходит 
в стране, в которой живешь [3].

Низкие зарплаты сотрудников муниципальных служб, 
врачей, учителей заставляют их задуматься, когда посту-
пает предложение поправить свое материальное положение. 

Если предположить, что таким работникам будут выплачи-
вать достойную заработную плату, то не будет надобности 
превышать свои должностные полномочия. Люди станут 
дорожить своей работой, добросовестно к ней относится.

В заключении хотелось бы отметить, что рост масшта-
бов коррупции, ее разрушающее воздействие на экономику 
страны свидетельствует об отсутствии эффективных мер 
противодействия, необходимых для обеспечения экономи-
ческой безопасности России.

Молодежь мало знает о масштабах коррупции и мерах 
по ее пресечению. Опрос заставляет задуматься над систе-
мой антикоррупционного образования. Опыт других стран 
показывает, что с коррупцией можно бороться более эффек-
тивно, чем это делается в России. Учет такого опыта помо-
жет существенно снизить уровень коррупции за историче-
ски короткий период времени. Необходимо также активно 
подключать молодежь, проводя антикоррупционные акции 
и внедряя образовательные программы. Для формирования 
антикоррупционного мнения молодежи, необходимо повы-
шать правовую культуру населения в целом.
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Механизм управления внедрением инноваций в нефтегазовой отрасли
Лысенков Максим Сергеевич, студент магистратуры
Уфимский государственный нефтяной технический университет

Актуальность развития организаций за счет освоения 
разнообразных инноваций набирает обороты. Эти ин-

новации могут затрагивать все сферы деятельности орга-
низации. Стоит отметить, что любые достаточно серьез-
ные инновации в одной сфере деятельности организации 
обычно требуют незамедлительных изменений в сопря-
женных участках, а иногда и общей перестройки органи-
зационных структур менеджмента. Организации обладают 
различной восприимчивостью к инновациям. Инноваци-
онный потенциал и восприимчивость существенно зависят 
от параметров организационных структур менеджмента, 
профессионально-квалификационного состава, промыш-

ленно-производственного персонала, внешних условий хо-
зяйственной деятельности и других факторов.

На данный момент основная часть нефтяных компаний 
пытаются усовершенствовать технику добычи нефти, уве-
личить количество извлекаемой нефти и в свою очередь 
увеличить свой доход от их продажи. Для этого предприни-
мается комплекс мероприятий, одним из которых является 
Интеллектуальное месторождение или цифровое месторо-
ждение. Возможность открыть новую стадию эксплуатации 
старых месторождений и значительно сократить издержки 
на освоение и эксплуатацию месторождений при стабиль-
ном повышении эффективности. На современном этапе 
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развития мировой экономики это вынужденные реше-
ния повышения конкурентоспособности нефтяных и га-
зовых компаний. Каждая нефтегазовая компания должна 
разработать стратегический план использования цифро-
вых технологий, чтобы получить конкурентное преиму-
щество в течение следующих лет. Все эти планы должны 
включать инициативы, предполагающие краткосрочные 
выгоды и возможности для создания долгосрочных кон-
курентных преимуществ.

К примеру, в Газпроме активно внедряются сквозные 
цифровые технологии. Речь идет, в частности, о роботи-
зированных комплексах, нейротехнологиях и технологиях 
искусственного интеллекта при анализе больших данных. 
В рамках развития цифрового взаимодействия с госорга-
нами реализуется проект перехода компаний группы Газ-
пром на налоговый контроль в форме налогового мони-
торинга. Цифровая платформа «Газпром нефти» — это 
технологический базис компании, набор сервисов и ин-
струментов для команд, охватывающий все их потребности 
при работе над цифровыми продуктами и позволяющий 
распределять задачи, контролировать процесс разработки, 
собирать данные из разных источников внутри компании, 
повышать их качество и доверие к ним. Для того чтобы пе-
рейти на качественно новый уровень принятия решений, 
важно видеть единую картину технологических и бизнес-
процессов компании и партнеров. Цифровая платформа 
позволит на 23 % увеличить базовый эффект от программ 
цифровой трансформации за счет более быстрой реали-
зации проектов. В 2019 году в компании утвердили стра-
тегию цифровой трансформации «Газпром нефти». С тех 
пор количество программ цифровой трансформации вы-
росло с 12 до 40.

Ожидается, что использование передовых цифровых 
технологий даст значительный экономический эффект, 
к примеру, в сфере управления финансами и маркетинга 
будет достигаться путем увеличения процентных доходов 
от управления временно свободными денежными сред-
ствами, доходов от реализации энергоресурсов, или же 
в производственной деятельности — за счет оптимизации 
режимов работы оборудования и, как следствие, увеличе-
ния его производительности, оптимизации запасов мате-
риально-технических ресурсов, требуемых для ремонтов.

Для того чтобы внедрить механизм управления вне-
дрения цифровых технологий на предприятии и добиться 
эффективности, о которой говорилось выше, необходимо 
разработать алгоритм. Представим последовательно необ-
ходимые действия по внедрению (см. рис. 1).

На первом этапе предполагается диагностика особен-
ностей отрасли и подотрасли нефтегазовых предприятий, 
включающая оценку вероятности появления новых техно-
логий и общий анализ отраслевых технологических тенден-
ций, оценку воздействия цифровых технологий на цепочку 
создания стоимости продукта для определения конкрет-
ных задач и возможностей, идентификацию схем финан-
сирования и объема инвестиций в повышение квалифи-

кации работников и оценку возможностей переобучения 
сотрудников.

Такая последовательность действий обусловлена тем, 
что применение инструментов цифровой экономики тре-
бует оценки их экономической эффективности; квалифи-
кационных требований, предъявляемых к специалистам, 
применяющим новейшие технологии.

На втором этапе с учетом выявленных отраслевых тен-
денций предполагается принятие индивидуальных ре-
шений для каждого предприятия/подотрасли, включаю-
щее оценку возможных цифровых сдвигов в деятельности 
предприятия, разработку плана использования рабочей 
силы, плана его адаптации и повышения квалификации 
сотрудников.

Применительно к нефтегазовому комплексу в силу его 
исключительных особенностей, таких как наличие государ-
ственного регулирования, сложной системы внутригруп-
повой кооперации с большим количеством комплектую-
щих, дополнительно в рамках второго этапа предлагаемого 
алгоритма необходимо решение следующих задач: оценка 
действующей системы безопасности и создание надстроек 
для обеспечения дополнительной безопасности данных за-
казчиков и предприятия, оценка компетенций и квалифи-
кации персонала, имеющего доступ к открытым данным.

Дальнейшие этапы предполагают тестирование, кор-
ректировку и внедрение инструментов цифровой эконо-
мики на нефтегазовом предприятии.

В целом внедрение предложенного алгоритма будет спо-
собствовать обеспечению транспарентности хозяйствова-
ния предприятия, под которой понимается максимальная 
информационная открытость, способная объективно обес-
печивать должный уровень менеджмента развития пред-
приятий промышленности.

Разумеется, цифровая трансформация коснется 
не только производства. В рамках сквозных программ бу-
дет внедряться оценка рисков производственной безопас-
ности с помощью систем предиктивной аналитики. Исполь-
зуя цифровые инструменты, планируется оптимизировать 
работу финансово-экономической службы, а создание ци-
фровой модели компании повысит эффективность прове-
дения организационных изменений. В ходе трансформа-
ции системы управления персоналом предполагается даже 
создавать цифровой двойник сотрудника. Все это создаст 
новые возможности развития бизнеса за счет экосистемы 
партнерств и платформенных решений.

Создание цифровых производств на предприятиях 
на основе разработки и внедрения новых критических 
и высоких технологий и инновационных проектов обес-
печивает увеличение объемов производства и производ-
ственных мощностей, происходит сокращение сроков раз-
работки и постановки на производство инновационной 
продукции, техники новых поколений, растёт их конкурен-
тоспособности на внешних рынках, повышается гибкости 
производства при изменениях в продуктовой линейке, но-
менклатуре и производственной программе выпуска инно-
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вационной продукции путем создания сектора (кластера) 
предприятий цифровых производств. Таким образом, ис-
следование проблемы внедрения современных технологий 

на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 
весьма актуальна и имеет важное теоретическое и прак-
тическое значение.

Рис. 1. Алгоритм внедрения механизма

Литература:

1. Смородинская Н. В., Кайтуков Д. Д. Ключевые черты и последствия индустриальной революции 4.0 // Инно-
вации. — 2017. — № 10. — С. 81–90.

2. Коровин Г. Цифровизация промышленности в контексте новой индустриализации РФ // Общество и эконо-
мика. — 2018. — № 1. — С. 47–66.

3. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, 
безопасность. — М.: Экономика, 2019. — 415 с.

4. Щербаков А. Г. Организационно-экономический механизм внедрения цифровых технологий на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса России: монография. М: ИНЭС-Проспект, 2019. 164 с.

5. Щербаков А. Г. Механизм функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса России при вне-
дрении цифровых технологий // Актуальные проблемы социально-экономического развития России. — 2018. — 
№ 4. — С. 54–60–0,6 п. л.



503“Young Scientist”  .  # 21 (363)  .  May 2021 Economics and Management

Слияния и поглощения: особенности применения цифровых технологий
Лысова Анна Михайловна, студент магистратуры

Научный руководитель: Павлова Ольга Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент
Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород)

Данная статья посвящена вопросам цифровизации сделок по слиянию и поглощению. Автор отмечает необходи-
мость адаптации корпоративных организаций к современным условиям осуществления предпринимательской деятель-
ности и новым технологиям управления, включая цифровизацию всех сфер общества. В рамках исследования автором 
были проанализированы статистические данные последних двух лет, были использованы материалы актуальных стра-
тегий развития и национальных проектов Российской Федерации. Были указаны в том числе факторы, влияющие на раз-
витие указанного сектора экономики, с учетом современных условий действительности и событий и сформулированы 
выводы о необходимости развития правового регулирования процессов слияний и поглощений в секторе цифровых тех-
нологий и инноваций.

Ключевые слова: слияния и поглощения, цифровизация, цифровые технологии, интеграция корпоративного сектора, 
консолидация бизнеса, бизнес экосистема, юридическая проверка компании.

Mergers and acquisitions: features of information technology application
Lysova Anna Mikhailovna, student master's degree program

Scientific adviser: Pavlova Olga Gennadevna, candidate of legal sciences, associate professor
Privolzhsky branch of the Russian State University of Justice (Nizhny Novgorod)

This article is dedicated to the digitalization of mergers and acquisitions. The author notes the need for corporate organizations to 
adapt to the modern conditions of entrepreneurial activity and new management technologies, including the digitalization of all spheres 
of society. As part of the study, the author analyzed the statistical data of the last two years, used materials from current development 
strategies and national projects of the Russian Federation. The factors influencing the development of this sector of the economy were 
indicated, taking into account the current conditions of reality and events, and conclusions were formulated on the need to develop 
legal regulation of mergers and acquisitions in the sector of digital technologies and innovations.

Keywords: mergers and acquisitions, digitalization, digital technologies, corporate sector integration, business consolidation, 
business ecosystem, legal due diligence.

Современная общемировая тенденция усиления интегра-
ционных процессов рыночной экономики, цифровиза-

ция общественных отношений и экономики в целом, несо-
мненно, приводит к глобализации корпоративного сектора. 
В целях экономического роста коммерческие корпорации 
ставят перед собой цель развить высокотехнологичное про-
мышленное производство, стремятся найти новые, более эф-
фективные в современных условиях стратегии расширения 
бизнеса. Указанные факторы обуславливает необходимость 
адаптации организаций как корпоративных единиц к совре-
менным условиям осуществления предпринимательской дея-
тельности и новым технологиям управления, включая ци-
фровизацию всех сфер общества и экономики.

Процессы цифровизации экономики не могут не за-
тронуть также и такую сферу, как слияния и поглощения 
корпораций. Несмотря на то, что современное состояние 
российского законодательства не позволяет обеспечить 
полноценное системное правовое регулирование процес-
сов интеграции корпоративного сектора, появление и стре-
мительное развитие цифровых технологий влияет на ко-
личество, характер и условия проведения сделок слияний 
и поглощений.

Статистические данные за последние года отчетливо от-
ражают ежегодный рост количества проведенных сделок 
по слиянию и поглощению, заключаемых в рамках сектора 
инноваций и технологий. Так, согласно ежегодному обзору 
рынка слияний и поглощений в России компании KPMG 
в связи с современной тенденцией цифровизации стои-
мость проведенных сделок слияний и поглощений в секторе 
инноваций и технологий составила 12 % от общей стоимо-
сти всех совершенных такого рода сделок за 2019 год [4]. 
Это подтверждает закономерное развитие цифровых тех-
нологий и современную тенденцию образования органи-
зациями так называемых «экосистем» в различных отрас-
лях экономики (партнерств организаций, позволяющих 
обеспечить взаимодействие принадлежащих им различных 
технологических платформ, прикладных интернет-серви-
сов, аналитических систем, информационных систем орга-
нов государственной власти РФ, организаций и граждан) 
[1]. За весь период 2020 года сектор инноваций и техноло-
гий продемонстрировал стабильный рост количества сде-
лок слияний и поглощений на 9 % по сравнению с предыду-
щим годом [5]. Общий объем инвестиций в данную сферу 
за 2020 год составил 6,5 млрд долл. США, что обуслов-
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лено в том числе разработкой различных национальных 
программ, посвященных развитию цифровой экономики. 
Так, например, в соответствии с национальной програм-
мой «Цифровая экономика Российской Федерации», при-
нятой во исполнение Указа Президента РФ, для развития 
цифровизации экономики планируется увеличение не ме-
нее чем в три раза в сравнении с 2017 годом внутренних 
затрат за счет как бюджетного, так и внебюджетного фи-
нансирования, и в том числе привлечение частных инве-
стиций [2]. Наибольший рост количества сделок за 2020 год 
был зафиксирован в сфере доставки продуктов питания 
и готовой пищевой продукции на дом, в рамках расшире-
ния платформ онлайн-обучения, развития облачных техно-
логий и кибербезопасности организаций. Установленный 
в 2020 году в ряде стран локдаун, связанный с появлением 
и распространением инфекции COVID-19, еще больше уси-
лил тенденцию развития цифровых технологий и увеличе-
ния количества сделок в области цифровых и инноваци-
онных технологий. Рост был обусловлен необходимостью 
поиска организациями новых технологических решений 
для продолжения нормального функционирования и обес-
печения устойчивого гражданского оборота, и послужил 
толчком к дальнейшему развитию удаленных, дистанцион-
ных коммуникаций и электронного документооборота, со-
вершенствованию программного обеспечения организаций, 
разработке новых дистанционных методов торговли, со-
вершенствованию способов защиты безопасности данных.

Таким образом, проведение сделок по слиянию и погло-
щению в условиях развития цифровых технологий является 
одним из наиболее приоритетных направлений развития 
российской экономики в рамках обеспечения благоприят-
ных условий ведения бизнеса и развития современных эко-
номических экосистем. Развитие данных процессов в сфере 
цифровых технологий позволит не только повысить инве-
стиционную привлекательность российской экономики, 
но и простимулирует российские компании к разработке 

и внедрению собственных технологий и инновационных 
сервисов, что в дальнейшем позволит снизить зависимость 
российской экономики от технологий зарубежных госу-
дарств. В связи с этим, актуальными вопросами становятся 
необходимость правового обеспечения проведения сделок 
слияния и поглощения, развитие правового инструмента-
рия, который позволил бы адекватно урегулировать данную 
сферу отношений. В настоящее время перед российским за-
конодателем стоит задача реформирования законодатель-
ства в сфере правового регулирования форм реорганиза-
ции, создания новой соответствующей действительности 
терминологии. Тенденция консолидации корпоративных 
активов в области цифровой экономики определяет в том 
числе необходимость предотвращения возможных кон-
фликтов, связанных с расширением сферы деятельности 
корпораций, а также предотвращения совершения анти-
монопольных нарушений. Потребность правовой регла-
ментации возникает, кроме того, и в рамках оценки воз-
можных рисков и эффективности заключения такого рода 
сделок (проведение юридической экспертизы и проверки 
компании на основании анализа данных по корпоратив-
ным и иным юридическим рискам — «legal due diligence»). 
В рамках развития цифровых технологий не исключено 
и проведение оценки рисков возможных слияний и погло-
щений при помощи методов компьютерного анализа боль-
ших данных. Однако, системный правовой механизм регу-
лирования данной сферы в настоящее время фактически 
отсутствует. Игнорирование же развития экономических 
процессов консолидации бизнеса с точки зрения их пра-
вового регулирования может не только усложнить разви-
тие цифровизации российской экономики, но и привести 
к иным неблагоприятным последствиям, таким как, нару-
шения прав акционеров и работников корпораций, уси-
ление экономической концентрации на рынке и моно-
полизация отдельных секторов экономики, совершение 
агрессивных рейдерских захватов.
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Инвестиции сегодня  — это необходимые условия 
для обеспечения и поддержания экономического ро-

ста, а следовательно, и улучшения жизни людей. Важней-
шей деятельностью в инвестиционном секторе является 
стимулирование инвестиций в регионы. Объем иностран-
ных инвестиций в различные регионы России зависит 
от их инвестиционного климата и последовательности ры-
ночных реформ, состояния промышленной, финансовой 
и деловой инфраструктуры региона.

Чтобы принять решение об инвестировании в конкрет-
ный проект, инвестор прежде всего анализирует инвести-
ционный климат на макроуровне и инвестиционную при-
влекательность проекта.

Часто инвестиционный климат и инвестиционная при-
влекательность трактуются в экономической литературе 
как синонимы. Но первое понятие более широкое и ём-
кое. Это базовая характеристика среды инвестирования 
в стране, регионе, экономическом районе, отрасли. Только 
с учетом рейтинговой оценки инвестиционного климата 
инвестору целесообразно переходить к оценке инвестици-
онной привлекательности конкретного объекта или инве-
стиционного проекта. Понимание сути исследуемой катего-
рии и формирования авторского взгляда на его содержание 
требует анализа факторов, под воздействием которых ин-
вестиционный климат развивается.

В данной статье исследуется инвестиционной климат 
Севастополя.

Департамент экономического развития города Севасто-
поля (далее — ДЭРС) является уполномоченным органом 
по реализации государственных полномочий в том числе 
в сфере организации деятельности по улучшению инве-
стиционного климата на территории города Севастополя.

Структурным подразделением ДЭРС, ответственным 
за указанное направление, является отдел формирования 

инвестиционного климата Управления инвестиционного 
климата и содействия предпринимательству.

Рис. 1. Преимущества инвестиционного климата 
Севастополя [11]
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Основные конкурентные преимущества Севастополя:
— выгодное географическое расположение;
— наличие незамерзающего порта;
— достаточная развитость транспортной инфраструк-

туры города;
— мягкий климат (комфортно жить и работать);
— развитая отрасль виноделия;
— известность Севастополя как исторического бренда;

— высокий уровень образованности и культуры насе-
ления;

— наличие потенциала для развития туризма;
— наличие базы для судостроения и судоремонта;
— наличие небольших лабораторий и ряда крупных 

конструкторских бюро, развитый IT-рынок.
Приоритетные отрасли для инвестирования и развития 

представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Приоритетные отрасли для инвестирования в городе Севастополе [3]

Как было уже выше сказано в статье, улучшением ин-
вестиционного климата, рассмотрением обращений же-
лающих инвестировать, а также иные вопросы инвести-
ционной политики решает Департамент экономического 
развития города Севастополя.

Итак, чтобы реализовать инвестиционные проекты 
на территории Севастополя, правительство Севастополя 
учредило АО «Корпорация развития Севастополя», кото-
рое на данный момент обеспечивает отношения прави-
тельства города с частными инвесторами, различными ин-
вестиционными фондами, а также обеспечивает развитие 
инвестиционного климата Севастополя.

На 2021 год правительством Российской Федерации 
в 2020 был утвержден размер инвестиций и он будет со-
ставлять 434,7 миллиардов рублей направлено на реализа-
цию госпрограммы «Социально-экономическое развитие 
Крыма и Севастополя», которая будет осуществлена в пе-
риод с 2020 по 2023 год. Информацию о государственной 
программе в Государственную думу РФ представило пра-
вительство России.

Большая часть сумм запланирована на 2023 год — 150 
миллиардов и 147 миллиона рублей, а в 2021 году на меро-
приятия данной госпрограммы планируется потратить 76 
млрд 120,2 млн рублей, а в предпоследний год-2022 год 82 
миллиарда 256,6 миллиона рублей.

Рост численности населения Севастополя и Крыма 
в целом будет важнейшим индикатором исполнения дан-

ной государственной программы. По результатам данной 
госпрограммы, в 2020 году прирост численности должен 
был составить 2,5 миллиона человек, а в 2023 году до 2,7 
миллиона рублей. Итак, по данным Крымстата 1 января 
2020 года численность населения Республики Крым и Се-
вастополя составила 2 млн 361 тысяча человек.

Также важнейшим показателем является объем инве-
стиций на душу населения в основной капитал, итак по ито-
гам 2020 года в Севастополе объем инвестиций на душу на-
селения составил 120,5, а в 2023 предполагается, что будет 
составлять 128,2 тыс. рублей. Объем налоговых и ненало-
говых доходов консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на душу населения на 2020 год составил 
28,7 тыс. рублей, а в 2023 году достичь показателя в 37,9 тыс. 
рублей. Уровень безработицы в Крыму и Севастополе дол-
жен сократиться до 5,2 % (по данным Крымстата, на второй 
квартал 2020 года уровень безработицы в Крыму состав-
лял 6,7 %, в Севастополе — 5 %).

На полуострове приступают к реализации проектов 
строительства очистных сооружений, которые помогут 
уничтожить нечистоты почти на 100 %, появятся 29 объ-
ектов, которые помогут значительно улучшить состояние 
экологии и сэкономить воду. Отработанные стоки после 
очищения будут использоваться для технических нужд.

Идет проектирование, перепроектирование, и это в ко-
нечном итоге позволит очищать сточные воды в Крыму 
до 95 %, в Севастополе — до 98,5 %, а на Южном берегу 
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Крыма будет очищено 100 % сточных вод, строительство 
очистных сооружений обойдется в 57 миллиардов рублей.

Половина запланированных мероприятий по устра-
нению вододефицита на полуострове уже реализована, 
с повестки дня снята проблема острого дефицита воды 
в Крыму и Севастополе, а к 2024 году подача воды в ре-
гионе увеличится в два раза — до 300 тысяч кубометров 
в сутки. Ученые готовы для поиска пресной воды начать 
бурение скважин на дне моря в апреле текущего года. 
В Азовском море на втором горизонте существуют огром-
ные запасы пресной воды с большим потенциалом. На-
сколько перспективны данные мероприятия — станет 
ясно к середине июля, что за период 2022–2025 гг. объем 
частных инвестиций в Крыму и Севастополе должен пре-
высить один триллион рублей. Инвестиции в основной 
капитал на территории Республики Крым в 2020 году со-
ставили 221,6 млрд рублей.

По предварительным данным, за 2020 год было освоено 
221,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Пре-
имущественно эти инвестиции размещены в транспортной 
сфере, промышленности, гостинично-ресторанном хозяй-
стве, здравоохранении и образовании.

Говоря о показателях крымской экономики в 2020 году, 
Крымстат отметил абсолютный прирост валового регио-
нального продукта на уровне 3,1 %. Основными внешне-
торговыми партнерами Крыма остаются Украина, Бело-
руссия, Италия, Турция, Индия.

Таким образом, можно отметить, что Севастополь об-
ладает рядом преимуществ и широким инвестиционным 
потенциалом, пандемия коронавирусной инфекции позво-
лила городу увеличить приток инвестиций и выполнить 
инвестиционный план.

Специфический статус города среди российских регио-
нов, в принципе, позволяет его властям уделять больше 
внимания экономике в собственном смысле — привлече-
нию частных инвестиций, регулярному взаимодействию 
с бизнесом, формированию межотраслевых цепочек до-
бавленной стоимости и т. д.

По оценке его авторов, Севастополь сейчас занимает 
лишь 55-е место в стране по масштабу инвестиционных 
рисков — наиболее высоко оцениваются такие виды рис-
ков, как социальные (60-е место), экономические (63-е ме-
сто), финансовые (71-е место) и, что особенно важно в кон-
тексте очередной смены власти в городе, управленческие 
(67-е место).

В сочетании с объективно небольшим инвестиционным 
потенциалом — авторы рейтинга по этому параметру ста-
вят Севастополь лишь на 70-е место среди субъектов феде-
рации — столь существенный уровень рисков, собственно, 
и приводит к тому, что инвестиции бизнеса в Севастополь 
идут очень неохотно.

Если не  считать опять  же бюджетных вливаний. 
Об их объёме говорит и такой показатель, как доходы кон-
солидированного бюджета на одного жителя (скоррек-
тированные на индекс бюджетных расходов) — в Сева-
стополе по итогам прошлого года он равнялся почти 112 
тысячам рублей.

В общероссийском зачёте это 9-е место в одной ком-
пании с такими регионами как Москва, Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономный округа, Тюменская об-
ласть, Сахалин, — словом, с донорами российского бюд-
жета.

Но, как показывают приведённые выше данные инве-
стиционной привлекательности Севастополя, для инвесто-
ров это регион далеко не первого и даже не второго выбора.

Это не означает, что инвесторов на такие территории 
не заманишь, но успех этой работы зависит от совпадения 
очень многих факторов — в отличие от тех случаев, когда 
инвесторы могут рассчитывать на безупречно работающие 
институты или же экономический потенциал территории 
настолько высок, что некоторые риски можно не слишком 
принимать во внимание.

На данный момент стоить отметить, что Севастополь 
и Крым в целом теряют свою инвестиционную привле-
кательность. Этому содействуют некоторые проблемы, 
и первая самая большая — проблема с застройщиками, не-
сколько лет тому назад было запрещено застраивать новые 
территории, потому что есть много недостроенных проек-
тов. Ввиду этого выросли цены на жилье. Сейчас срок оку-
паемости жилья в Севастополе составляет 18–22 лет.

Из-за роста цен на недвижимость пострадал и гости-
ничный бизнес. Коммерческую недвижимость можно ку-
пить гораздо дешевле.

Вторая глобальная проблема — это сельское хозяйство. 
Вся земля в Крыму разделена на паи. И это значит, что в ру-
ках одного человека от 1 до 5 гектар.

Таким образом, инвестиционная привлекательность Се-
вастополя невысока, четкая проработка стратегии инвести-
ционной привлекательности поможет улучшить инвести-
ционный климат региона.
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В данной статье анализируются причины изменения экономических показателей, влияние на их динамику пандемии 
коронавирусной инфекции, цен на нефть и иных факторов. Рассматривается отдельные меры государства по поддержке 
экономики, делается вывод о необходимости структурной трансформации отечественной экономики в целях снижения 
зависимости от мировых цен на энергоносители.
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В 2020 году мир столкнулся с небывалыми угрозами. 
Пандемия коронавирусной инфекции стала огромным 

вызовом для мировой экономической системы. Ограниче-
ния, вводимые на уровне национальных государств, крайне 
негативно повлияли на экономический рост. Вынужденная 
самоизоляция, приостановка деятельности многих произ-
водств и иные меры, направленные на недопущение рас-
пространения коронавирусной инфекции отрицательно 
сказались на экономической системе, в том числе и на ее 
внешнеэкономических аспектах.

В 2021 году восстановление российской экономики бу-
дет относительно скромным. Правительство поздно ввело 
общенациональные меры изоляции для защиты экономики, 
что является причиной рецессии в России в 2020 году. Со-
стояние экономики напрямую отражается на благосостоя-
нии граждан.

Частное потребление не принесет существенного ро-
ста экономике в 2021 году из-за падения реальных рас-
полагаемых доходов и низкой нормы сбережений. Дей-
ствительно, реальный располагаемый доход сократился 
на рекордные 8,4 % в годовом исчислении во втором квар-
тале 2020 года, а безработица выросла до 6,1 % (девятилет-
ний максимум). [2]

Основные проблемы правительство не способно решить 
в рамках имеющейся экономической модели, когда все ос-
новано на экспорте энергоресурсов. В условиях колебаний 
на мировом рынке нефть крайне сложно обеспечить устой-
чивый экономический рост.

Валюта может снова обесцениться, особенно если ры-
нок нефти восстановится медленнее, чем ожидалось. Хотя 
ожидается, что в течение 2021 года цены на нефть будут по-
степенно расти, инвестиции в энергетический сектор бу-
дут недостаточно эффективными.

Бюджетный стимул в ответ на пандемию был относи-
тельно скромным (около 7 % ВВП израсходовано в 2020–

2021 годах, включая гарантии и отсрочки по налогам), 
благодаря профициту бюджета и низким показателям го-
сударственного долга, зафиксированным в 2019 году.

Кроме того, с 2017 года правительство создало ли-
квидные резервы в Фонде национального благосостояния 
на сумму более 7 % ВВП. В 2021 году ожидается улучшение 
сальдо бюджета, превратившееся в дефицит в 2020 году. 
Меры по увеличению доходов включают повышение нало-
гообложения нефтяной промышленности, введение про-
грессивного налога на доходы физических лиц, налога про-
центы с банковских депозитов свыше 1 млн руб., а также 
повышение акцизов на табак.

Антициклическая налогово-бюджетная политика, адап-
тивная денежно-кредитная политика и целенаправленная 
социальная политика, проводимая для смягчения послед-
ствий кризиса, помогли сдержать негативное воздействие 
пандемии.

Социальные меры, принятые в начале этого года, такие 
как увеличение максимального уровня пособий по безрабо-
тице компенсируют серьезные последствия кризиса для за-
нятости и располагаемых доходов. Однако кризис привел 
к росту безработицы во всех регионах, но большая часть 
потерь рабочих мест была сосредоточена лишь в несколь-
ких видах экономической деятельности (производство, 
строительство, розничная торговля и гостиничные услуги).

Объем внешнего долга Российской Федерации по со-
стоянию на 1 января 2021 г., по оценке Банка России, со-
ставил $ 467,9 млрд и за год практически не изменился (уве-
личение на $ 3,7 млрд).

Между тем вклад отраслей экономики в динамику роста 
внешнего долга России оказался разнонаправленным. Вне-
шние долговые обязательства российских банков уменьши-
лись за прошедший год на $ 12,5 млрд а доля банковского 
сектора в структуре внешней задолженности составила 
к концу 2020 г. 23 % против 25,4 % в 2019 г.



509“Young Scientist”  .  # 21 (363)  .  May 2021 Economics and Management

Внешние обязательства органов госуправления увели-
чились на $ 6,9 млрд а их доля в структуре внешнего долга 
страны выросла за год с 5,9 % до 7,2 %. [1]

Однако более неблагоприятный сценарий, предпола-
гающий резкий рост числа новых случаев заболевания 
COVID-19, продолжающийся во первой половине 2021 года, 
может еще больше повлиять на состояние экономики.

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели [3]

Основные макроэкономические показатели

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Рост ВВП (%) 2,5 1,3 –4,3 3,2

Инфляция (среднегодовая,%) 2,9 4,5 3,6 3,5

Баланс бюджета (% ВВП) 2,1 0,4 –4,5 –3,3

Сальдо текущего счета (% ВВП) 6,5 3,4 1,0 2,1

Государственный долг (% ВВП) 13,5 13,9 18,0 20,6

Исследования Всемирного Банка прогнозируют, что по-
требительское доверие в России улучшится, что будет спо-
собствовать постепенному восстановлению экономики, 
если в стране не будет последующих волн коронавирусных 
инфекций. По предварительным прогнозам, ВВП России 
вырастет на 2,9 % и 3,2 % в 2021 и 2022 годах соответственно, 
говорится в последнем отчете банка. Согласно декабрьским 
прогнозам банка, рост российской экономики в 2021 году 
составит 2,6 %, а в 2022 году-3,0 %. [4]

Пересмотр прогноза произошел из-за более низкого, 
чем ожидалось, сокращения ВВП в 2020 году, когда распро-
странение вируса привело к быстрому ослаблению огра-
ничений.

ВВП России сократился на 1,0 процента в годовом ис-
числении в первом квартале 2021 года после сокращения 
на 1,8 процента в предыдущем периоде и по сравнению 
с ожиданиями рынка о снижении на 2,2 процента.

Согласно финансовой оценке, годовой ВВП России 
в 2020 году составил 4,021 трлн долларов США и занял ше-
стое место в мире по величине. Из которых доход на душу 
населения составлял 27 394 доллара США и был пятиде-
сятым по величине в мире. Внешний и международный 
резерв к концу 2020 года составлял 594,4 миллиарда дол-
ларов. Это дает стране преимущество в борьбе с междуна-
родным кризисом.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития 
России, рост экономики составит 3,3 % в 2021 году и 3,4 % 
в 2022 году. По данным МВФ ВВП России увеличится на 3 % 
и 3,9 % за тот же период.

В целом необходимо отметить, что отечественная эконо-
мика по-прежнему сильно зависит от мировых цен на энер-
гоносители, что отрицательно сказывается на перспективах 
социально-экономического развития. События последних 
лет свидетельствуют о невозможности прогнозирования 
динамики мировых цен на нефть, что ставит под угрозу 
реализацию программ социально-экономического разви-
тия, основанных на определенных прогнозах поступлений 
от продажи энергоресурсов. Инструменты решения — струк-
турная перестройка экономики, основанная на снижении 
доли нефтегазового сектора в экономике страны.

Таким образом, 2020 год был крайне непростым для оте-
чественной экономики. Падение цен на нефть наряду 
с влиянием пандемии коронавирусной инфекции нега-
тивно повлияло на отечественную экономику, что выра-
зилось в снижении ВВП и других экономических показа-
телей. При этом рост цен не нефть начавшийся во втором 
квартале 2020 года обеспечил приток дополнительных по-
ступлений в экономику, что в совокупности с програм-
мами государственной поддержки наиболее пострадавших 
отраслей сгладило негативное влияние пандемии корона-
вируса на отечественную экономику. Дальнейшее разви-
тие экономики страны зависит не только от внешних фак-
торов, связанных с борьбой с пандемией и динамикой цен 
на энергоресурсы, но и внутренними факторами, связан-
ными с успехом проводимых преобразований, направлен-
ных на перестройку структуры отечественной экономики, 
снижением ее зависимости от мировых цен на энергоно-
сители, усилением роли отраслей с высокой добавленной 
стоимостью в формировании бюджетных поступлений.
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Инновационные методы оплаты и стимулирования труда:  
зарубежный опыт и внедрение в практике Казахстана

Олжабай Айбек Кенжебекулы, магистрант
Университет Нархоз (г. Алматы, Казахстан)

В настоящее время самые удачные стартап-проекты 
апробируются не только в пределах некоторых продук-

тов, но и в стратегических решениях персонала. Эта тен-
денция наблюдается повсеместно. Сейчас никого не уди-
вишь бесплатной едой в кампусах, социально-значимыми 
акциями и необычной должностью, а также интересной 
организацией поощрения сотрудников. Многие учрежде-
ния рассматривают новые пути качественного стимулиро-
вания и компенсации [1, С. 77].

Если не считать благоприятные факторы определенного 
пакета компенсации для штата, такие инициативы всегда 
логически обоснованы. Решение по бесплатному питанию 
считается рациональным, так как есть персонал, рабо-
тающий на обед и ужин. Кампусная работа положительно 
влияет на работников, находящихся в данной местности. 
Поощрение за дисциплину гарантирует довольство работ-
ников, что, в свою очередь, имеет положительное влияние 
на обслуживание клиентов и коллективную деятельность. 
Продуманные планы бонусов и распределения поощрений 
способствуют удержанию лучших работников [2, С. 50].

Если в трудовом коллективе возникает необходимость 
внедрения инициативных идей после стабильной марке-
тинговой программы, то нужно внести на обсуждение во-
прос о стимулировании штата. Такое мотивирование со-
трудников может сработать в долгосрочной перспективе.

В Японии имеется опыт системного менеджмента пер-
сонала по единой структуре, вне зависимости от выпол-
няемых функций сотрудников, будь это белые и синие во-
ротнички. Иначе говоря, японской характерной чертой 
оплаты труда является феномен, который называется «бе-
лые воротнички рабочих». Тенденция увеличения заработ-
ной платы белых воротничков с возрастом можно увидеть 
не только в Японии, но и в Европейских странах и США. 
На данный момент тенденция стабильная. В иных государ-
ствах оплата труда персонала повышается с возрастом бес-
перебойно, и это обстоятельство малозаметно по истече-
нию 30 лет [3, С. 34].

Такие ресурсы дополнительного заработка, как доля в ак-
циях и другие источники, составляющие переменные формы, 
распространено в США как финансовое участие в схемах 
обладания акциями сотрудников. Финансовым участием 
называется причастность персонала в выручке и достиже-
ниях учреждения, которое распределяется как дополнение 

к оплате труда штата. Во многих случаях такая доля приме-
няется в форме разделения прибыли или владения акциями 
сотрудников. В настоящее время успешно внедрена система 
акционеров в нескольких иностранных компаниях по инве-
стициям, находящихся в Японии. Например, топ 20 % глав-
ных партнеров среди персонала команды Ericsson по всему 
миру владеют акциями по опциону в Nihon Ericsson Japan 
(Швеция), также как 5 % штата с хорошим рейтингом ра-
боты владеют акциями GE в «GE Yokogawa Medical System, 
Inc». Когда-то только руководящие посты могли иметь при-
вилегию владения акциями, но спустя время тенденция рас-
пространения системы акционеров наблюдалась во многих 
сферах, так как она применялась для стимулирования дей-
ствительно работающих сотрудников. Исходя из этого, бе-
нефициарами в акциях выступали любые работники, несмо-
тря на их занимаемую должность.

Вместе с тем, есть много других форм стимула и моби-
лизации штата, самые используемые из них — поощрение 
и общественное одобрение. Хотя данные виды стимуля-
ции похожи и взаимозаменяемы, это все равно два разных 
способа мотивации со своими преимуществами. В зависи-
мости от того, какой из этих видов может оказать положи-
тельное влияние на продвижение ваших инициативных 
идей, принимается решение о выборе стимула [4, С. 105].

Однако есть вероятность возникновения проблемы 
в профессиональной деятельности в связи с вовлечен-
ностью в стимулирование. Работники могут почувство-
вать безразличие, особенно когда лишаются права голоса 
в коллективе, что может повлечь увольнение с места ра-
боты [5, С. 38].

Исходя из вышеназванного опыта зарубежных стран, 
что можно развить в сфере бизнеса и стартапов в Казах-
стане? Нужно рассмотреть предложения около 100 работ-
ников по стартапу в инновациях и привлечении/удержи-
вании/стимулировании лучших сотрудников.

Стартапы ориентированы на максимальную выгоду 
от персонала. Все наемные работники являются главными 
субъектами на начальных этапах ведения бизнеса, требую-
щие хороших достижений от каждого нанятого сотрудника.

Можно без  сложности оценить каждого рабочего 
по продажам в совершенстве. Легко сопоставить продажу 
и соответствие оплаты сотрудника по годам и выяснить, 
кто был наиболее ценным каждый год. В случае превы-
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шения оплаты по сравнению с количеством продаж со-
трудника, вероятно, не стоит удерживать его в данной по-
зиции. Что же насчет разработчика? Тестер? Персонал 
в процессе операции или обслуживания клиентов? Здесь 
не так-то легко оценить их финансовую стоимость. Од-
нако это была бы хорошей инициативой в разработке дей-
ственной стратегии стимулирования и компенсаций, кото-
рая дает право наиболее точно измерить результативность 
и привести ее согласно целям предприятия. В свою очередь, 
это способствует проявлению креативности в стратегии 
управления персоналом.

Оценить показатели производительности штата:
Для начала выберите показатели KPI. Показатели, опре-

деляющие эффективность компании, прямо пропорцио-
нальны функциям этих KPI.

Нужно определить роль каждого пункта, например, 
что на данный момент является приоритетным — быть ре-
зультативным или повысить качество выпускаемого про-
дукта, либо что важнее — большой объем продаж или вы-
сококачественное обслуживание потребителей. Как видно, 
выстраивание наиболее актуальных задач помогает сфоку-
сироваться компании на главных качествах наемного ра-
ботника и делать больше, чем просто звание.

Далее нужно обсудить относительно важные вещи 
для каждого трудящегося, например, его идеальное вре-
мяпровождение; масштаб значений результативности 
для каждого; диапазон оценивания для отличного, хоро-
шего, плохого и неудовлетворительного балла. Это требу-
ется для каждого сотрудника коллектива.

И последний шаг — нужно вычислить значение для каж-
дого диапазона в текущем году. После подробного описа-
ния менеджера по выявлению эффективности KPI каж-
дого сотрудника, будет видна четкая картина финансовой 
выгоды для общего результата. По подсчетам высоких по-
казателей KPI, следует сохранить должность и сотрудника 
в учреждении. Материальное поощрение способствует 
этому. Кроме того, всеобщая огласка стимулирует к более 
высокому уровню работы в будущем.

Хорошее предприятие сможет идеально выявить KPI 
при помощи финансовой модели, которая определит при-
близительную ценность персонала для учреждения. Этому 
способствуют две вещи:

— проанализировать и выявить первоначальное возна-
граждение стоимостью ниже среднего финансового значе-
ния на определенной позиции с целью получения бонусов 
от персонала.

— Выявить оплату за поощрение и насколько она выше 
заявленной нормы. Далее администрация постановляет 
о разделении и поощрении штата. Это может быть сохра-
нение 40 % своего дополнительного финансового вклада 
в компанию. Владельцы составляют оставшиеся 60 %.

И именно на этом этапе устанавливается схема поощ-
рительной оплаты. Ее существует несколько вариантов:

1. Прямой бонус. По выведенным расчетам выявля-
ется четкое разграничение между владельцем и работ-

ником по периодичным расчетам. Производительность 
не стабильная, поэтому лучше поощрять достижения. Здесь 
главное — щедро разделить и не сдерживать возможности 
заработка работника.

2. Капитал. Бонусы для выдающихся трудящихся. Ре-
альное стремление сохранить сотрудника на данной пози-
ции как можно дольше. Установить их высокие достиже-
ния как пример производительности к этой схеме.

Награды — финансовые и нефинансовые — имеет 
огромное значение в инициативных идеях. Но, несмотря 
на это, они предназначены главным образом для обще-
ственных кампаний, которые ориентированы на стимули-
рование с целью привлечения внимания и много охваты-
вающее участие.

Во внутреннем функционировании компании матери-
альные проблемы крайне нежелательны, так как они могут 
привести к логистическим проблемам повсеместно, а также 
навредить мотивации персонала к сверхурочной работе. 
Некоторые проблемы состоят из следующих факторов:

Персонал привыкает к периодическому материальному 
поощрению, и будет ожидать его в дальнейшем как закон-
ное право на вознаграждение.

Могут возникнуть проблемы с переводами денежных 
вознаграждений в связи с разницей оплаты и стоимости 
жизни в разных государствах. Такое явление часто встреча-
ется в Европейских компаниях и их дочерних организациях.

Согласно разным законам, может возникнуть необхо-
димость оплаты налогов по вызову и вознаграждениям 
или подаркам в конкурсах. Такие проблемы чаще всего 
встречаются в США.

Мы не можем рассчитывать на стабильность матери-
альных выплат в долговременных и крупномасштабных 
кампаниях, или маленьких организациях с небольшим фи-
нансированием.

3. Виртуальные акции. Их можно проводить по-раз-
ному. Можно совместить бонусы и акций, в случае если по-
лучаемые доли разные на разных позициях. Владельцы, ме-
неджеры и коллеги имеют возможность оценить друг друга 
и приподнять цену своих акций. Далее эти акции можно об-
наличить на деньги или реальный капитал.

4. Расширенные преимущества. Во многих учрежде-
ниях будет применяться шаблонная льготная таблица. Од-
нако, любой штатный работник на руководящей позиции 
имеет шанс получить доступ к чему-то необычному. Это 
могут быть билеты на различные мероприятия, компле-
ментарное обучающее пособие, дополнительное время от-
пуска, гибкий график работы и другие интересные реше-
ния.

5. Финансирование. В настоящее время, когда процве-
тает предпринимательская деятельность, нужно отдать 
бразды правления талантливым работникам. Предприя-
тиям нужно мотивировать свой персонал к выдвижению 
инновационных решений и финансировать их в качестве 
отдельной стратегии. Однозначно, эти решения должны 
быть достаточно обоснованы, чтобы сотрудники смогли 
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уверенно руководить своими идеями. В этих случаях можно 
дальше производить стабильную оплату труда, а затем рас-
пределить капитал и в тоже время обеспечить корпоратив-
ными ресурсами для реализации идей. Множество инно-
вационных компаний поступают именно таким образом. 
Данная концепция сопоставима с 100 % комиссии продав-
цам, но также поддерживает и другие функции.

Подытожим данную работу. Отношение персонала 
к факторам стимулирования и поощрений в стратегиче-
ском планировании компании прямо пропорционально 
различным аспектам. К сожалению, многие предприя-

тия в нашем государстве применяют свои схемы стиму-
лирования не в полную силу. Они не дают возможности 
сотрудникам реализоваться в дальнейшей работе или под-
няться по карьерной лестнице, таким образом, возвращая 
их к среднему исполнителю. Нередко выявляются факты 
отсутствия прозрачности и субъективных суждений. Они 
«вознаграждают» работников тем, что продвигают их на бо-
лее напряженную или объемную работу. А это, несомненно, 
может привести к тому, что достойные и амбициозные ра-
ботники просто уйдут с работы, а средние сотрудники бу-
дут довольствоваться посредственностью.
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В статье рассматривается и анализируется подход к оценке эффективности внедрения профессионального стан-
дарта как инструмента административного регулирования в области социально-трудовых отношений в российских 
организациях. Даются определения понятий «профессиональный стандарт», «система управления персоналом». Прово-
дится анализ критериев эффективности внедрения профессиональных стандартов в систему управления персоналом. 
Определяются обязательные и достаточные условия для эффективного использования профессиональных стандартов 
в практике управления персоналом.
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нальные компетенции, профессионально-квалификационные требования.

Procedure for evaluating the effectiveness of implementing professional standards  
in the personnel management system

Plutova Maria Igorevna, candidate of economic sciences, associate professor;

Anagurichi Olga Nikolaevna, student master's degree program
Ural State University of Economics (Ekaterinburg)

The article discusses and analyzes the approach to evaluating the effectiveness of the implementation of the professional standard 
as a tool for administrative regulation in the field of social and labor relations in Russian organizations. Definitions of the concepts 
«professional standard» and «personnel management system» are given. The analysis of criteria for the effectiveness of implementing 
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professional standards in the personnel management system is carried out. Mandatory and sufficient conditions are defined for the 
effective use of professional standards in the practice of personnel management.

Keywords: professional standard, personnel management system, efficiency assessment, professional competencies, professional 
qualification requirements.

Актуальность темы обусловлена тем, что изменения 
в сфере экономики, а значит и в уровне качества жизни 

наемных работников определяют качественные перемены 
к выбору подходов и методов управления персоналом, 
а также подготовки сотрудников к профессиональной дея-
тельности. Все это обусловило необходимость введения 
профессиональных стандартов в систему управления пер-
соналом. Однако введение профессиональных стандартов, 
как с методологической, так и с практической точки зре-
ния, нельзя назвать быстрым, что зависит и от формирую-
щейся нормативно-правовой базы, и от активного участия 
работодателей, и от готовности сотрудников соответство-
вать требованиям, которые предъявляются профессиональ-
ными стандартами, в том числе к уровню образования, зна-
ний, умений, навыков и опыта.

Сегодня все больше руководителей понимают, что для 
успешного и эффективного развития предприятия внедре-
ние профессиональных стандартов обязательно, однако 
до сих пор не определены четкие критерии оценки эффек-
тивности результатов внедрения обозначенных стандар-
тов. Следовательно, необходимо выявить те приоритеты, 
которые будут отправной точкой в решении ключевых за-
дач, стоящих перед компанией. Поэтому появляется необ-
ходимость не только включить профессиональные стан-
дарты в систему управления персоналом, но и выявить те 
критерии, по которым можно будет оценить эффектив-
ность этого внедрения.

Причиной длительного периода перехода к полноцен-
ной реализации профессиональных стандартов в прак-
тике управления персоналом является несоблюдение ряда 
условий, которое ставит под угрозу эффективность их вне-
дрения в целом. Соответственно, выявление условий эф-
фективного внедрения профессиональных стандартов в си-
стему управления персоналом позволит ускорить процесс 
формирования единого профессионально-образователь-
ного пространства в России.

Цель данной работы — подготовить чек-лист для прове-
дения оценки эффективности внедрения профстандартов 
в систему управления персоналом организации на основе 
выявления ключевых критериев и показателей эффектив-
ности действия профессиональных стандартов.

В работе были использованы такие методы, как анализ 
и обобщение информации, представленной в научных ис-
точниках, нормативно-правовой базе, а также разработка 
рекомендаций по критериальной оценке эффективности 
результатов внедрения профессиональных стандартов

Обзор источников. Согласно ч. 2 статьи 195.1 ТК РФ 
профессиональный стандарт определяется как «характе-
ристика квалификации, необходимой работнику для осу-
ществления определенного вида профессиональной дея-

тельности, в том числе выполнения определенной трудовой 
функции» [1].

Кадыров Ф. Н. и Кулбужева Л. Ю. определяют профес-
сиональный стандарт практически в полном соответствии 
с определением, представленным в ТК РФ, как «квалифи-
кационный уровень работника, позволяющий ему выпол-
нять свои должностные (профессиональные) обязанности 
в соответствии с предъявляемыми требованиями к кон-
кретной должности (профессии)» [4].

Ладаускас С. В. и Сорокина Н. В. трактуют понятие не-
сколько иначе и под профессиональным стандартом по-
нимают «документ, который определяет требования к ква-
лификации работника, необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности» [5].

Добрынина Е. также считает, что профессиональный 
стандарт представляет собой «многофункциональный нор-
мативный документ, определяющий в рамках конкретного 
вида экономической деятельности (области профессио-
нальной деятельности) требования к содержанию и усло-
виям труда, квалификации и компетенциям работников 
по различным квалификационным уровням» [3]. Соот-
ветственно, анализ определений показывает, что целесо-
образно различать профессиональный стандарт как опи-
сание квалификации работника и профессиональный 
стандарт как нормативный документ, отражающие требо-
вания к данной квалификации.

Анализ приведенных определений показывает, что про-
фессиональные стандарты по своей сущности являются 
инструментом административного регулирования в об-
ласти социально-трудовых отношений в российских ор-
ганизациях.

Обязательность профессиональных стандартов зависит 
от отрасли и типа предприятия, однако их польза для со-
временных российских организаций неоспорима. При этом 
добровольно участвуют во внедрении профессиональных 
стандартов далеко не все предприятия, а сама процедура 
внедрения профессиональных стандартов далеко не всегда 
приводит к повышению эффективности системы управле-
ния персоналом [6].

Систему управления персоналом определяется, как «со-
вокупность теоретико-методологических взглядов, направ-
ленных на понимание сущности, содержания, целей, задач, 
принципов и методов управления персоналом, а также ор-
ганизационно-практических подходов к формированию 
механизма её реализации в конкретных условиях функ-
ционирования организаций» [7, C. 18]. Именно в систему 
управления персоналом интегрируются профессиональ-
ные стандарты, преобразуя использование администра-
тивных методов управленческого воздействия. Соответ-
ственно, эффективность реализации профессиональных 
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стандартов во многом зависит от грамотности их интегра-
ции в систему управления персоналом.

Основным критерием эффективности внедрения про-
фессиональных стандартов Ладаускас С. В. и Сорокина Н. В. 
выделяют пять этапов внедрения профессиональных стан-
дартов в систему управления персоналом современных рос-
сийских организаций [5]:

— Создание рабочей группы
— Утверждение плана мероприятий по внедрению про-

фессиональных стандартов;
— Реализация плана мероприятий;
— Подведение итогов деятельности рабочей группы;
— Разработка плана мероприятий по результатам вне-

дрения профессиональных стандартов.
План мероприятий по результатам внедрения профессио-

нальных стандартов должен включать регулярную планомер-
ную оценку эффективности внедрения профессиональных 
стандартов в систему управления персоналом организации. 
В качестве приложения к данному плану должна быть разра-
ботана и внедрена процедура оценки эффективности.

Действительно, оценить эффективность внедрения 
профессиональных стандартов в организации достаточно 
сложно. Требуется учесть множество аспектов и грамотно 
их описать. В данной статье предлагается комплекс кри-
териев для оценки эффективности внедрения профессио-
нальных стандартов на основе полноты их интеграции в си-
стему управления персоналом (рисунок 1).

Грамотная интеграция профессиональных стандартов 
в систему управления персоналом предполагает, что кадро-
вая политика в организации выстраивается с учетом тре-
бований стандартов к квалификации работников, в рамках 
кадровой политики разработаны и запланированы меро-
приятия, направленные на совершенствования исполь-
зования профессиональных стандартов в организации, 
их повсеместное распространение и контроль применения. 
Также профессиональные стандарты должны стать этало-
ном для подбора и аттестации сотрудников, обучение и раз-

витие сотрудников должно быть организовано с учетом 
требований профессиональных стандартов к их знаниям 
и квалификации. Профессиональные стандарты и назва-
ния должностей должны лечь в основу штатного расписа-
ния и эффективных трудовых контрактов [2].

Рис. 1. Сферы интеграции профессионального стандарта 
в систему управления персоналом

Результаты. В качестве метода оценки внедрения про-
фессиональных стандартов в систему управления персона-
лом на основе предложенных критериев предлагается раз-
работанный чек-лист (таблица 1).

Таблица 1. Чек-лист для проведения оценки эффективности внедрения профстандартов  
в систему управления персоналом организации

Вопрос 
чек-листа

Формулировка
Варианты ответов для респондентов, участ-
вующих в оценке (балльная оценка ответа) 

1 План-график внедрения профстандартов выполнен

Выполнен на 100 % (3)
Выполнен на 75 % (2)
Выполнен на 50 % (1)
Выполнен менее, чем на 50 % (0)
Не выполнен вообще (0) 

2
Кадровая политика организации формируется с учетом 
требований профстандартов к квалификации работников

Да (3)
Отчасти (2)
Нет (0) 

3
Штатное расписание содержит наименования должностей 
в соответствии с формулировками профстандартов

Да (2)
Для большинства должностей (1)
Для некоторых должностей (0)
Нет (0) 
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Вопрос 
чек-листа

Формулировка
Варианты ответов для респондентов, участ-
вующих в оценке (балльная оценка ответа) 

4
Подбор кандидатов на вакансии проводится с учетом тре-
бований профстандартов

Да (3)
В большинстве случаев (2)
Иногда (1)
Нет (0) 

5
Регулирование трудовых отношений проводится на осно-
вании эффективных трудовых контрактов

Да (3)
Нет (0) 

6
В организации проводится аттестация персонала на соот-
ветствие профстандартам (образование, знания, практи-
ческие навыки) 

Да (3)
Для некоторых должностей (2)
Нет (0) 

7
Обучение персонала организовано в соответствии с уров-
нями квалификации, указанными в профстандартах

Да (3)
В большинстве случаев (2)
Иногда (1)
Нет (0) 

8
Развитие персонала и зачисление в кадровый резерв про-
водится с учетом требований профстандартов

Да (3)
В большинстве случаев (2)
Иногда (1)
Нет (0) 

9
Заработная плата формируется в зависимости от достиг-
нутого квалификационного уровня

Да (3)
Нет (0) 

Итого От 0 до 26 баллов

Субъектами оценки должны стать руководители ор-
ганизации. Оценка по предложенной процедуре позво-
лит определить степень интеграции профессиональных 
стандартов в систему управления персоналом и уточнить 
те сферы управления персоналом, которые не охвачены 
профессиональными стандартами в настоящее время. 
Это позволит быстро принять меры в наиболее проблем-
ных областях.

Заключение. Таким образом, крайне важно не про-
сто внедрить профессиональные стандарты в практику 
управления персоналом, но и оценивать эффективность 
результатов внедрения. Для проведения оценки предла-

гается процедура, основанная на оценке степени интегра-
ции профессиональных стандартов в систему управления 
персоналом, использования их в качестве ориентира и ин-
струмента во всех сферах управления персоналом. Только 
такая оценка позволит выявить проблемы в применении 
профстандартов, расширить сферу их применения, повы-
сив эффективность управления персоналом в современ-
ных организациях. Эффективное внедрение профессио-
нальных стандартов позволит работодателям качественнее 
оценивать своих работников, эффективнее подбирать ка-
дры, а значит, повысить качество труда и уровень кадро-
вого потенциала.
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Актуальность темы обусловлена тем, что на современ-
ном этапе развития экономики России возникает необ-

ходимость в пересмотре условий взаимодействия на рынке 
труда. Уровень и темпы развития экономики связаны в том 
числе и с несоответствием профессионально-квалифика-
ционной структуры занятости населения существующим 
уровням профессионального образования.

Анализ имеющейся производственной практики по-
казывает, что профессиональная квалификация на сего-
дняшний день не обладает четкими характеристиками, 
которые соответствовали бы запросам бизнеса, среди 
которых актуальные знания, умения, опыт работы, уро-
вень образования.

Отсутствие ясности относительно требований к квали-
фикации, функциональным обязанностям и результатам 
работы персонала способствует низкой эффективности 
реализации бизнес-процессов по организации управле-
ния персоналом.

Следовательно, внедрение системы профессиональных 
стандартов в систему управления персоналом является 
не только вектором государственной политики, а реаль-
ным инструментом повышения эффективности деятель-
ности предприятия.

Целью статьи является анализ этапов процесса внедре-
ния профессиональных стандартов в систему управления 
персоналом. Методологической основой исследования яв-

ляется анализ нормативно-правовые основы, регламен-
тирующие требования к профессиональным стандартам 
и их актуализации; синтез и обобщение информации.

Результатом исследования является предложение ме-
тодологических рекомендаций к определению этапов про-
цесса внедрения профессиональных стандартов в кадровую 
политику организации проектной деятельности сотрудни-
ков, административных сотрудников.

Обзор источников. С 01.07.2016 на территории Рос-
сийской Федерации введена система профессиональных 
стандартов. После изучения нормативно-правовой базы 
по этому вопросу (включая статьи 195.1–195.3 и 57 ТК РФ) 
[2] у многих работодателей возникает естественный во-
прос, для которых положения стандартов являются обяза-
тельными: как происходит внедрение профессиональных 
стандартов в компании?

На уровне нормативных действий на этот вопрос нет от-
вета, поскольку ни закон, ни постановление Правительства 
РФ, разъясняющее порядок внедрения профессиональных 
стандартов в бизнес-компании, не приняты. На момент на-
писания статьи есть только один проект приказа Минтруда 
РФ «Об утверждении методических рекомендаций по при-
менению профессиональных стандартов». Это означает, 
что в этом случае каждый руководитель организации дол-
жен разработать свою систему внедрения стандарта с уче-
том требований законодательства [10].
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При этом в деятельности могут быть использованы 
только положения профессионального стандарта, утвер-
жденного приказом Минтруда РФ и зарегистрированного 
в Министерстве юстиции РФ. Опубликованные в интер-
нете проекты договоров не могут быть использованы, по-
скольку не имеют юридической силы (в такой ситуации 
рекомендуется применять положения единой справочной 
книги по квалификациям) [9].

Законодательный орган выделяет внебюджетные фонды 
и другие организации, контрольное участие которых нахо-
дится в руках государства, в отдельную группу для вклю-
чения положений профессиональных стандартов в свою 
деятельность. Правительству Российской Федерации пре-
доставлено право, определять, что стандарты являются 
обязательными для таких компаний, при этом необходимо 
учитывать мнение Трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию производственных отношений.

27 июня 2016 года принято Постановление Правитель-
ства РФ № 584 [1], устанавливающее особенности примене-
ния профессиональных стандартов применительно к тре-
бованиям, обязательным к применению внебюджетными 
фондами и государственными предприятиями. В частно-
сти, установлен переходный период до 2025 года, в течение 
которого компании должны внедрять профессиональные 
стандарты на основе предварительно утвержденного плана.

Существуют следующий комплекс мероприятий по вне-
дрению профессиональных стандартов:

1. Издание приказа о создании комиссии по внедрению 
профстандартов в деятельность организации.

2. Проведение заседания комиссии и составление пла-
на-графика внедрения.

3. Определение трудовых функций работников и при-
менение в соответствии с ними нужных профессиональ-
ных стандартов.

4. Переименование должностей в соответствии с тек-
стами профессиональных стандартов.

5. Внесение изменений в должностные инструкции.
6. Изменение системы оплаты труда.
7. Проведение мероприятий по переподготовке и под-

готовке служащих.
8. Проведение аттестации сотрудников.
9. Проведение иных организационно-штатных меро-

приятий, связанных с внедрением профессиональных стан-
дартов [5].

По приказу руководителя организации создается ко-
миссия из числа сотрудников, которые отвечают за вне-
дрение профессиональных стандартов в организации. По-
мимо определения членов комиссии, в регламенте должны 
быть указаны полномочия каждого члена и сроки работы. 
Желательно включать в рабочую группу людей из числа 
экономистов, сотрудников отдела кадров, юрисконсуль-
тов и людей, ответственных за охрану труда на произ-
водстве, то есть тех сотрудников, которые так или иначе 
будут применять профессиональные стандарты в своей 
работе в будущем.

На первом заседании комиссии определяется объем ра-
бот и составляется поэтапный план внедрения профессио-
нальных стандартов в компании. Законодательный орган 
не утверждает форму плана и поэтому может содержать лю-
бые положения, которые Комиссия сочтет необходимыми. 
В этом документе отражены промежуточные задачи по вне-
дрению профессиональных стандартов, устанавливаются 
конкретные сроки выполнения работ и назначаются лица, 
отвечающие за выполнение пунктов плана (каждый дол-
жен быть знаком с подписанным документом). После со-
здания план утверждается руководителем организации [7].

Для того чтобы соотнести тексты профессиональных 
стандартов и указанных в них рабочих функций с имею-
щимися в компании должностями, проводится сравнение 
утвержденного организацией штатного расписания и раз-
делов соответствующих 3 профессиональных стандартов. 
Напоминаем, что название профессии в стандарте не все-
гда может совпадать с названием должности в расписании. 
Например, в кадровом расписании многих компаний есть 
должность сотрудника отдела кадров, а в профессиональ-
ном стандарте указано, что такой деятельностью занима-
ется специалист по управлению персоналом [3].

Для приведения названий должностей в соответствие 
с текстами профессиональных стандартов руководитель 
должен исключить старую должность из штатного распи-
сания и ввести новую, если работа на них предполагает 
предоставление льгот или введение ограничений. В этом 
случае с работником заключается дополнительное согла-
шение к трудовому договору об изменении наименования 
должности. Если по какой-либо причине работник отка-
зывается подписывать документ и настаивает на сохране-
нии прежнего названия должности, работодатель вправе 
принять организационные и кадровые меры по сокраще-
нию этого сотрудника, поскольку это должность, которая 
его исключили из штатного расписания.

В случае необходимости изменения должностных ин-
струкций сотрудника в связи с изменением его трудовой 
функции будут вноситься только с его согласия. Законо-
дательство запрещает одностороннее изменение обязан-
ностей работника.

Изменение системы оплаты труда необходимо, по-
скольку законодательный орган устанавливает правило, 
согласно которому сотрудники, выполняющие одинаковые 
рабочие функции, должны получать одинаковую оплату. 
Если работодатель решает изменить должностные обя-
занности сотрудника или повысить требования к квали-
фикации (например, отправив его на курсы повышения 
квалификации), заработная плата должна измениться со-
ответственно по мере изменения сложности работы [6].

Если в профессиональном стандарте для определен-
ного вида деятельности с обязательным применением ква-
лификация работника выше, чем у него есть, работодатель 
вправе направить его на курсы повышения квалификации 
или решить проблему получения дополнительного обуче-
ния. Вопрос о том, за чью стоимость проводится обучение, 
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решается в рамках переговоров между сторонами трудо-
вых отношений или на основании положений актов мест-
ной компании. Когда дело доходит до оплаты обучения 
работодателем, с работником обычно заключается дого-
вор об обучении, по условиям которого он обязан прора-
ботать в организации определенный период времени по-
сле завершения обучения. В противном случае с него будет 
взиматься плата за обучение [8].

Аттестация сотрудников не требуется, если профессио-
нальные стандарты должны быть внедрены в деятельность 
организации. Однако это необходимо для того, чтобы ра-
ботодатель мог определять квалификацию сотрудников 
и понимать, соответствуют ли их знания и навыки зани-
маемой должности. По результатам аттестации сотруд-
ника, не прошедшего ее, можно перейти на другую долж-
ность или уволить.

Вопрос о проведении других мероприятий персонала 
организации будет подниматься по мере их проведения. На-
пример, если сотрудник работает на определенной долж-
ности и его обязанности охватывают две группы должно-
стей в соответствии с положениями профессионального 
стандарта, работодатель должен увеличить объем работы 
или расширить спектр услуг. Если в рабочее время наряду 
с основными задачами сотрудник выполняет дополни-
тельные общие рабочие функции другого профессиональ-
ного стандарта, последние формализуются как совмеще-
ние должностей.

Результаты. Таким образом, на основании изучения 
и обобщения теоретических данных о процессе внедре-
ния профессиональных стандартов в деятельность пред-
приятии, с учетом того, что четкая регламентация отно-
сительно плана внедрения профессиональных стандартов 
на сегодняшний день отсутствует, нами были сформули-
рованы методические рекомендации, которые могут быть 
использованы в качестве составной части Плана внедре-
ния профессиональных стандартов в систему управле-
ния персоналом:

1. Уточнение списка профессиональных стандартов, 
которые должны применяться в компании (это достига-
ется путем соотнесения рабочих функций, определенных 

в стандартах, с видами деятельности, в которых участвует 
компания). Список необходимо согласовать с руководите-
лем организации.

2. Сверка должностей работников, указанных в штат-
ном расписании, с наименованиями принятых стандартов. 
Результат данных действий комиссии должен быть отра-
жен в протоколе, содержащем решение о переименовании 
должностей (при необходимости).

3. Проверка трудовых соглашений сотрудников и ло-
кальных актов предприятия.

4. Внесение изменений в трудовые контракты и локаль-
ные документы и их последующая передача на утвержде-
ние руководителю компании.

5. Составление списков вопросов для проведения атте-
стации в соответствии с положениями профессионального 
стандарта по каждому конкретному виду деятельности.

6. Проверка соответствия сотрудников требованиям 
стандартов.

7. Составление отчета о выполнении плана и передача 
его на ознакомление руководителю организации.

Данные методические рекомендации являются инстру-
ментом для разработки проекта поэтапного введения про-
фессиональных стандартов и могут применятся предприя-
тиями с учетом их отраслевой специфики.

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что наличие поэтапного методического сопровожде-
ния процесса внедрения профессиональных стандартов 
в практику управления персоналом будет способствовать 
получению продуктивного результата, однако, для практи-
ческой реализации сформулированных рекомендаций тре-
буются не только кадровые специалисты высокой квали-
фикации, но и привлечения новых сотрудников, с учетом 
планируемой реорганизации в рамках обеспечения соот-
ветствия персонала профессиональным стандартам.

При соответствующей работе организации профес-
сиональный стандарт может применяться и к работникам, 
для которых он должен служить ориентиром в самооценке 
соответствии имеющихся у них знаний, умений требова-
ниям рынка труда, и конкретного работодателя, планиро-
вание совей карьеры.

Литература:

1. Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584 «Об особенностях применения профессиональных стан-
дартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями 
и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых нахо-
дится в государственной собственности или муниципальной собственности»/ Консультант плюс [Электронный 
ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200290/ (дата обращения 10.10.2020).

2. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020) / Консультант плюс [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения 10.10.2020).

3. Архипова Н. И., Седова О. Л. Управление персоналом в контексте внедрения профессиональных стандартов // 
Вестник МГУУ. 2016. № 4. С. 6–11.



519“Young Scientist”  .  # 21 (363)  .  May 2021 Economics and Management

4. Данилова Н. В. Алгоритм и принципы внедрения проессиональных стандартов в систему управления персоналом 
организации. — Екатеринбург: УрФУ, 2016. — 76 с.

5. Дементьева Е. А. Внедрение профессиональных стандартов в систему управления персоналом // В сборнике: 
Конкурентоспособность территорий. Материалы XXI Всероссийского экономического форума молодых ученых 
и студентов. В 8-ми частях. Ответственные за выпуск Я. П. Силин, Е. Б. Дворядкина. 2018. С. 139–140.

6. Захаров Д. К., Каштанова Е. В. Внедрение профессиональных стандартов в системе управления персоналом ор-
ганизации // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2019. Т. 8. № 6. С. 34–37.

7. Масилова М. Г., Жмакина А. В. Применение методологии кадрового аудита для оценки деятельности службы 
управления персоналом в условиях внедрения профессиональных стандартов // Территория новых возможно-
стей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2019. Т. 11. № 2–11. С. 46–
57.

8. Пакшан Д. Профессиональные стандарты: кода и как их должны применять работодатели [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.buhonline.ru/ (дата обращения 08.10.2020).

9. Реестр профессиональных стандартов [Электронный ресурс]. URL: rofstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-
informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ (дата об-
ращения 10.10.2020).

10. Рекомендации по применению профессиональных стандартов в организации (утв. ФГБУ «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт труда» Минтруда России) / Консультант плюс [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345514/ (дата обращения 10.10.2020).

Анализ применения личностных опросников для оценки soft skills кандидатов 
при приеме на работу в российских компаниях
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Уфимский государственный нефтяной технический университет

В статье обозначена роль оценки soft skills кандидатов при приеме на работу и рассмотрена фактическая распро-
страненность оценки данной категории навыков с помощью личностных опросников.

Ключевые слова: soft skills, мягкие навыки, надпрофессиональные навыки, личностный опросник.

В настоящее время совершенно не секрет, что профес-
сиональная деятельность выдвигает к потенциальным 

сотрудникам намного большие требования, чем наличие 
развитых исключительно узкоспециализированных на-
выков. Возрастает роль наличия более широких наборов 
навыков, в том числе из категории мягких, или soft skills.

Об этом свидетельствует отчет Всемирного экономи-
ческого форума «The Future of Jobs», выделяющий среди 
актуальных такие навыки будущего, как аналитическое 
мышление, новаторство, активное обучение, критическое 
мышление, креативность, лидерство, способность к адап-
тации, гибкость, эмоциональный интеллект [5].

Отмечена роль надпрофессиональных навыков и в Ат-
ласе новых профессий, где среди важных для работодателей 
выделены такие навыки, как системное мышление, работа 
с людьми, работа в условиях неопределенности, управле-
ние проектами, творческие навыки [1].

На сегодняшний день основным инструментом оценки 
soft skills являются личностные опросники. Компаниями 
применяются следующие:

1. OPQ 32 Профессиональный личностный опросник 
от SHL.

2. CCSQ Опросник стилей поведения специалистов 
по работе с клиентами от SHL.

3. WSQ Опросник стилей поведения рабочих от SHL.
4. Dimensions от TalentQ.
5. Методика определения уровня эмоционального ин-

теллекта Н. Холла.
Однако возникает вопрос, подлежащий решению 

для формирования полного и ясного представления о том, 
как происходит оценка. Насколько широко применяется 
оценка так называемых мягких навыков сегодня?

Согласно исследованию компании SHL, среди рос-
сийских организаций, из числа сверхкрупных организа-
ций (свыше 10000 сотрудников) личностные опросники 
при оценке кандидатов в рамках внешнего найма исполь-
зуют 63 % компаний. При этом среди общего числа россий-
ских компаний показатель составляет 43 %, т. е. меньше по-
ловины всех организаций сегодня считают важным оценку 
надпрофессиональных навыков.

Компании, для которых приоритетом является именно 
внутренний найм, применяют личностные опросники не-
сколько чаще: 75 % сверхкрупных организаций и 44 % в це-
лом по российской выборке, однако во втором случае по-
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казатель так же не достигает и половины общего числа 
компаний.

Таким образом, сверхкрупные организации в России 
значительно больше полагаются при оценке кандидатов 
на определение их личностных качеств. Так, при оценке 
менеджеров личностные опросники используют 73 % ком-
паний, директоров — 60 %. В целом в России эти инстру-
менты применяют 44 % и 27 % организаций соответственно, 
что является довольно низким показателем при условии 
роста важности мягких навыков, особенно для руководя-
щих должностей [4].

Итак, можно сделать вывод, что значение наличия 
достаточного уровня надпрофессиональных навыков 
у кандидата возрастает, однако определение этого уровня 
при приеме на работу сегодня считают важным меньше 

половины всех компаний России. В большей степени 
существующим инструментарием пользуются сверх-
крупные компании, где ошибка сотрудника может сто-
ить очень дорого как ему, так и компании, и ее имиджу 
в целом.

Однако статистика опросов самих кандидатов говорит 
о том, что они в большей степени предпочитают именно 
оценку личностных качеств, а уже затем профессиональ-
ных знаний и разных навыков, оцениваемых тестами (ри-
сунок 1).

В целом 62 % опрошенных отдают предпочтение оценке 
личностных качеств. Если говорить о поколениях, то мил-
лениалы и поколение Х отдают предпочтение также оценке 
личностных навыков, а вот бэби-бумеры больше предпо-
читают оценку их профессиональных знаний.

Рис. 1. Предпочтения кандидатов в оценке при приеме на работу [2]

Последствием недостаточной оценки может быть си-
туация, когда при росте необходимости соответствия все 
большему числу soft skills, на должность, требующую от по-
тенциального сотрудника способности к обучению, стрес-
соустойчивости, гибкости, лидерских качеств, способ-
ности управлять собственными эмоциями и т. д., будут 
приниматься кандидаты, названным требованиям не со-
ответствующие и, в какой-то степени, этой должности 
не подходящие или те, кто не способен отдавать «сверх», 
т. е. привносить что-то новое, за пределами своих обязан-
ностей, способствуя развитию компании.

Затраты на найм и обучение неподходящего кандидата 
для организации возникают из падения производитель-
ности и доходов, снижения эффективности, роста абсен-
теизма, падения морального духа коллектива, расходов 

на подбор и обучение нового сотрудника. Кандидат, ко-
торого наняли на несоответствующую должность, может 
испытать такие негативные последствия, как потеря мо-
тивации и удовлетворенности работой, высокий уровень 
стресса, снижение самооценки, невозможность карьер-
ного роста и т. п.

Частым последствием ошибочного решения о найме вы-
ступает рост текучести персонала, что увеличивает рас-
ходы на рекрутмент — от 10 % годового оклада младших со-
трудников до 40 % оклада руководителей высшего звена [3].

Таким образом, проблему недостаточного распростра-
нения среди российских компаний оценки личностных ка-
честв кандидатов при приеме на работу, влекущей за собой 
ряд негативных последствий, можно считать нерешенной.
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This paper studies the relationship between Economic Growth and Innovation and Entrepreneurship in the Republic of Belarus. The 
empirical analysis conducted in this study shows that the Innovation system and the Entrepreneurial system have a significant effect 
on the Gross Domestic Product growth. However, the analysis also indicated that the effects are insignificant when analyzing their 
effects on the Belarusian Economy. This can be seen as empirical evidence that the Belarusian Economy is not developing at the fastest 
possible pace. In this context, it is particularly important to study the effect of Innovation and Entrepreneurship on national Economic 
Growth. There is a necessity to identify the underlying problems that negatively affect the Belarusian Economy and its growth rate. In 
solving these negative factors there is a large potential to initiate not only for quantitative growth, but also for structural change that 
will ensure the future stability of the national Economy.
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Research background and significance of the study
The systemic integration of national economies, 

international concentration of capital, and integration of world 
markets and globalization of economic activities of companies 
characterize the modern development of the world community. 
Its most important factors are scientific and technical progress 
and intellectualization of the main factors of production. The 
economic and technological dominance of the United States, 
Japan, and the European Commonwealth countries is based 
on knowledge-intensive and high-tech industries and provides 
these countries with political dominance in the world.

Realizing the importance and exceptional importance of the 
innovation sphere, the governments of these States have moved 
to an aggressive innovation policy through state support and 
special state programs. This will make a powerful technological 
leap for companies based in these countries, and will ensure 
an even greater gap in all macroeconomic indicators in these 
countries compared to the rest.

Literature review
Despite the variety of research interpretations of the problem 

of innovation management, the issues related to the integration 
of an innovation management system in the process of forming 
the goals and development strategies of Belarusian companies 
operating in a competitive market environment remain not 
fully studied. However, at the microeconomic level, the analysis 
of innovations as a separate branch of economic science 
began to develop much later. The development of innovation 
assessment abroad took place in the framework of evaluating 
the effectiveness of investment and financial management of 
enterprises, and are associated with the names of Choi K. (1983), 
Mansfield E. (1982), Santo B. (1990), Twiss B. (1999), Freeman C. 
(1982), Schumpeter J (1934)., and others.

A new branch of the literature, which emerged under the 
brand name «national innovation systems» (NIS) — was mainly 

developed by three scholars; Christopher Freeman (1987), Bengt-
Åke Lundvall (1992) and Richard Nelson (1993). However, as 
we shall see, the contributions by Lundvall were in several ways 
particularly important in this respect. Not necessarily because he 
was the first to use the term but because his work was embedded 
in a broader theory of the relationship between various social 
factors, such as shared culture, values and institutions, on the 
one hand, and learning, innovation and competitiveness on the 
other hand. The central focus of this approach, which became 
very influential, was on interactive learning, not only in a few 
selected industries but economy-wide, as a driving force of long 
run economic development.

Jan Fagerberg's (1987) tests the technology gap approach to 
development and growth. The main findings of Jan Fagerberg's 
paper are the following: (1) there exists a close correlation 
between the level of economic development measured as GDP 
per capita, and the level of technological development, measured 
through R&D or patent statistics. (2) Technology gap models of 
economic growth explain rather well the differences in growth 
between the industrialized countries as a whole in the post-
war period. (3) The models are less well suited in explaining 
the (much smaller) differences in growth between developed 
countries, especially the small and medium-sized ones, most 
of which are on approximately the same level of development.

The Belarussian Innovation system
In recent years, there have been certain changes in the 

relations between the main participants of the national 
innovation systems of foreign countries. The role of the state in 
stimulating innovation activity and in forming the necessary 
institutional structures has increased. The role of universities 
and budget-funded research organizations in the innovation 
activities of companies has increased, while reducing the size 
and number of research units of firms. The link between science 
and production has become closer. New innovative firms and 
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high-tech small and medium-sized enterprises received more 
government support and incentives to organize their activities.

The concept of the national innovation system of the Republic 
of Belarus was developed and approved by the Government 
in 2006, and the State Program of Innovative Development 
(SPID) is defined in it as the main program document for the 
implementation of the main directions of the state innovation 
policy. The country has formed and implemented the GPIR 
for 2007–2010; 2011–2015 and for 2016–2020, which includes 
a number of projects and goals to modernize the Belarusian 
economy and strengthen its competitiveness at the international 
level. This program contains goals for the further development 
of NIS and innovation support institutions, modernization 
of innovation infrastructure, and promotion of innovative 
entrepreneurship. At the same time, the program does not 
specify the policy and tools for financing its implementation. 
It should be noted that at present Belarus, on the one hand, 
has a well-developed system of state institutions that form 
the basis of the NIS and support innovation activities. On the 
other hand, the complex structure of state bodies with broad 
powers in the implementation of science, technology and 
innovation policies makes it difficult to manage innovation. 
The decision-making process in Belarus is characterized by a 
top-down administrative approach and is usually preceded by 
a lengthy and complex preparatory bureaucratic stage with the 
participation of interested institutions.

The low level of innovative activity is also reflected in the 
low knowledge intensity of GDP. The GDP science intensity 
indicator is below the threshold value for ensuring scientific 
and technological security (1 %) and it has a negative trend 
and remains at the level of 0.5 % of GDP in recent years. Such 
a value of the indicator is not able to ensure the reproduction 
of scientific and technical potential. World experience shows 
that if the value of the science intensity of GDP is below 0.4 %, 
science can only perform a socio-cultural function in the state.

Belarus» low innovation indicators are in spite of the 
significant scientific potential in the country, 80 % of which is 
concentrated in the National Academy of Sciences and research 
and development organizations of the Ministries of Industry, 
Education and Health. Basic research is conducted mainly at 
the National Academy of Sciences, while there is a gradual 
shift towards more applied projects. The research potential is 
mainly focused on servicing traditional sectors of the economy, 
represented by a small number of enterprises. Recently, the 
effectiveness of the scientific staff as an important part of the 
scientific potential has been negatively affected by the age 
structure of researchers and the «brain drain». The indicators 
of the country's innovation activity do not reflect the high 
educational potential, which, however, does not fully meet the 
needs of the national labor market: the practical component of 
education is insufficient; there is a shortage of specialists in the 
innovation field.

Empirical Models
For the purpose of this study, the Fixed Effects model 

was chosen based on its effectiveness in accounting for the 

unobservable country specific effects that would have influenced 
the regression using OLS methods.

 0 1 1it it n nit i ity x x uβ β β α= + +…+ + + ��   (1)

Where: yit — the dependent variable; β0 — the constant term; 
β1...n — regression coefficients; x1...n it — independent variables; 
αi — time invariant factors; üit — idiosyncratic error term.

 ( )1 1 1( ) ( )it i it i nit ni n it iy y x x x x u uβ β− = − +…+ − + −��   (2)

Where: yit — the dependent variable; iy  — the mean of the 
independent variable; β1...n — regression coefficients; x1...n it — 
independent variables; 1  n ix …  — the mean of the independent 
variables; üit — idiosyncratic error term; iu  — the mean error 
term.

The time demeaned regression model (2) does not contain 
the country specific effect and we are left with a model that can 
accurately predict the coefficients of the selected variables.

This study analysis the potential for GDP Growth in the 
Belarusian Economy, therefore it is important to specify 
variables that will represent the macroeconomic fields of interest. 
Extensive research exists on GDP Growth based is a function of 
Capital and Labor. Because of this, these two macroeconomic 
categories have been selected as the base for my regression 
model (3).

In macroeconomic analysis, it is assumed that the level of 
organizational and technical knowledge is fixed, and all material 
factors are combined into one factor — capital. Therefore, the 
production function includes two factors on which output 
depends: labor and capital.

 Q = f(L, C) (3)

Where: Q — the production quantity; L — Labor; C — 
Capital

Consequently, the production function characterizes the 
technical relationship between the amount of resources used 
and the maximum volume of output per unit of time.

The production function describes a set of technologically 
efficient production methods, each of which is characterized by 
a certain combination of resources necessary to obtain a unit of 
production at a given level of technology. As a technological ratio, 
the production function can only be determined empirically by 
changing the actual indicators.

This paper anlyzes the influence of Innovation and 
Entrepreneurship on Belarusian Economic Growth, so it is 
necessary to variables that can be assumed as proxies for such 
abstract economic categories. For this purpose total Research 
and Development Expenditure in US dollars has been selected as 
a representation of the Innovative system and the total number 
of Paten Applications has been selected as the representation of 
the level of innovative thought and intellectual freedom, which 
can be seen as a reflection of the general entrepreneurial level 
of the country.

As we can see from figure 1, 2 and 3 using the variables in 
absolute numbers can impose a certain level of skewedness 
to the regression model and affect the overall outcome of the 
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empirical analysis. For this reason, all five variables have been 
transformed into the form of their natural logarithms. Although 
the distribution of the natural logarithms is not perfect, this has 
led to a more normal distribution throughout all of the variables.

For the analysis, 31 countries have been selected and data 
for 9 years (2003–2011) has been collected. The countries were 
chosen on the principle of randomness, for this reason countries 
from different regions were chosen.

   

Fig. 1. Annual GDP and Natural Logarithm of GDP

   

Fig. 2. Research and Development in Dollars and Natural Logarithm of Research and Development in Dollars

   

Fig. 3. Gross Capital Formation in Dollars and Natural Logarithm of Gross Capital Formation

For both models analyzed in this paper, the null hypothesis 
and the alternative hypothesis can be stated as following:

 ( )0 1: 0.1; 2  : 0.1; 2 H F t iiii H F t> <  (4)

The null hypothesis is that the selected variables are 
statistically insignificant by themselves and jointly in the model. 
The alternative hypothesis states that the variables are significant 
at the 90 % level and higher and that they are jointly significant 
as well.



524 «Молодой учёный»  .  № 21 (363)   .  Май 2021 г.Экономика и управление

The model proposed in this paper uses the Production 
Function as its basis and then further adds variables that can 
be seen as representative of the Innovative level of the analysed 
Economies.

 1 2ln_  ln_ ln_gdp const capital labor eβ β= + + +  (5)

Where: ln_gdp — the Natural Logarithm of Gross Domestic 
Product, ln_capital — the Natural Logarithm of Gross Capital 
Formation; ln_labor — the Natural Logarithm of Total Labor 
Force Participation.

 1 2

3 4

ln_  ln_ ln_  
ln_     

gdp const capital labor
rd patenting e

β β
β β

= + + +
+ + +

 (6)

Where: ln_gdp — the Natural Logarithm of Gross Domestic 
Product; ln_capital — the Natural Logarithm of Gross Capital 
Formation; ln_labor — the Natural Logarithm of Total Labor 
Force Participation; ln_rd — the Natural Logarithm of Research 
and Development Expenditure; Patenting — the total number 
of Patenting Applications.

Model 1 is the base model of the Production Function. This 
model explains 83.86 % of the difference in the dependent 
variable based on the independent variable. Model 2 has the 
additional variable that represent the Innovative and 
Entrepreneurial aspects of the GDP Growth. The second model 
has a 2R  within of 92.75 %, which indicates that the second 
model explains about 10 % more of the variation than Model 1.

The variables of ln_capital and ln_labor are both significant at 
the 99,9 % level in Model 1 and are significant at the 99,9 % and 
99 % respectively in Model 2. Ln_rd is significant at the 99,9 % 
level and patenting is insignificant. Both models are jointly 
significant as F is greater than P by 0.0000, which indicates 
statistical significance for both models.

Table 1. Regression results for model on 31 countries 
(2003–2011)

Variables Model 1 Model 2

Ln _ rd
0.3961 ***

(0.023) 

Patenting
–1.24e6
(7.70e7) 

Ln _ capital
0.6861 ***
(0.0252) 

0.3888 ***
(0.0243) 

Ln _ labor
0.6717 ***
(0.1616) 

0.5689 ***
(0.1091) 

_cons
–1.4032
(2.2306) 

–0.7781
(1.5029) 

R2 within 0.8386 0.9275
R2 between 0.9097 0.9409
R2 overall 0.9065 0.9385

P>F 0.0000 0.0000
Corr

(u_i, X)
–0.6256 –0.8164

Sigma_u 0.6743 0.7448
Sigma_e 0.1282 0.0863

Variables Model 1 Model 2
rho 0.9651 0.9867

N of obs 279 279

*** — p > 0.01; ** — p > 0.05; * — p > 0.1;

To further analyze the Republic of Belarus both models have 
been applied to a larger period to guarantee a higher degrees 
of freedom and more accuracy to the regressions. Using the 
Production Function model the statistical significance of the 
regressors is similar to the results of the analysis of 31 countries. 
However, after adding the variables for Innovation and 
Entrepreneurship we see that the significance of ln_capital and 
ln_labor has become lower and that the added variables (ln_rd 
only 90 % significant; patenting is insignificant) are insignificant.

Table 2. Regression results for the Republic of Belarus 
(2000–2013)

Variables Model

Ln _ rd
0.1952*

(0.0971) 

Patenting
–0.0001
(0.0001) 

Ln _ capital
0.4728***

(0.114) 

Ln _ labor
7.6568**
(2.5794) 

_cons
–109.2147
(38.8043) 

R2 0.9978
Adj R2 0.9969

P>F 0.0000
N of obs 14

*** — p > 0.01; ** — p > 0.05; * — p > 0.1;
These results show that although there is a definite correlation 

between Gross Domestic Product Growth and Innovation in 
many countries there seems to be little to none in the Republic 
of Belarus. These results can be seen as empirical proof of the 
ineffectiveness of the Innovation and Entrepreneurial systems 
of the Republic of Belarus, therefore indicating to a necessity 
for reformation and positive change.

Solutions for Economic Growth in Belarus
It is necessary to reduce the amount of administrative 

interference in the economy, especially artificial restrictions 
on economic activity and in general lowering the quantity of 
government owned enterprises. Transitioning to the principles 
of corporate governance applied in the world practice, especially 
in the framework of the activities of transnational corporations 
(TNCs), without the participation of which the process of 
integration into the world economy is impossible.

Developing a state program for the commercialization and 
privatization of public utilities and services exclusively in the 
form of technical assistance will ensure the facilitation of business 
activity growth. Consistent integration of domestic enterprises 
into the production cycles of international concerns using 
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competitive advantages (level of production costs, availability 
of qualified personnel) — especially in industries that contain 
development potential (light and textile industry, petrochemical 
industry, construction, services and infrastructure development).

An important problem is to improve the efficiency of the 
personnel component of scientific and technical potential. 
To develop this personnel component a policy for creating 
conditions for working in science by equipping it with modern 
means of labor-devices, equipment, materials, and information 
and communication technologies must be implemented by the 
government. As well a policy for a significant increase in the level 
of remuneration for researchers and developers in relation to 
other categories of specialists must be developed. It is possible 
to increase the national scientific and innovative potential 
through the implementation of state support programs for 
young specialists and scientists, assistance in the development 
of high-tech industries, national high-tech parks, patent and 
licensing activities. Additional incentives for the revival of 
patent activity should be included in programs to support 
the development of small and medium-sized businesses (for 
example, in the form of announcing competitions with the 
provision of scholarships/grants for employees, organizing 
international cooperation events to exchange experience and 
know-how, etc.). Also the creation of financial institutions and 
specialized agencies (including state insurance agencies) that 
interact with international financial institutions and support 
the import of technologies and equipment will support the 
innovative potential of scientific enterprises.

Providing support to greenfield investment projects (possibly 
by simplifying the registration procedure, tax treatment, etc.). 
Over the past two years, only 26 such projects have been 
implemented in the republic, which is 0.1 % of all greenfield 
projects implemented in the world during this period. According 
to this indicator, Belarus is significantly ahead of Russia — by 
38.5 times, the EU as a whole has implemented 276.4 times more 
projects, and Ukraine is ahead of Belarus by 6.9 times. At the 
same time, the volume of greenfield projects implemented in 
the national economy is an indicator of investment reliability 
and the presence of a favorable investment climate in the state, 
which ultimately contributes to attracting investment capital.

Conclusion
The Government of the Republic of Belarus is aware of the 

need to smooth out the difficulties faced by entrepreneurs, and in 
this regard, adopts State programs to support small and medium-

sized businesses in the Republic of Belarus, aimed at actively 
stimulating the development of the business of entrepreneurs, 
solving the problems faced by entrepreneurs in the course of their 
activities. They define the further development of all the main 
types of state support for small and medium-sized businesses in 
the country. Among them: financial, property and information 
support of business entities, assistance to the unemployed in 
the organization of entrepreneurial activities, involvement in 
business activities of socially vulnerable groups of population 
through seminars, round tables with participation of heads of 
small and medium enterprises of the Republic, and to support the 
development of start-up movement in Belarus with the subsequent 
deployment of a network of start-up schools and others.

The transition to a post-industrial society involves the 
transformation of scientific and technical policy from a set 
of measures for the management of science and technology 
as a separate object into one of the core elements of the 
entire system of state regulation. With the intensification of 
innovation processes, the influence of the selected guidelines 
in the scientific and technical sphere on the trajectory of socio-
economic development in general will increase. In this regard, 
it is necessary to link the scientific and technical strategy with 
other components of state regulation — industrial, social, 
information and environmental policies.

In order for this mechanism to work, first of all, it is 
necessary to organize training of specialists — both officials, 
heads of enterprises, and managers of companies. In higher 
education institutions, preferably in the last years of study, enter 
the appropriate course of lectures with the invitation of leading 
specialized specialists. Organize a series of foreign internships 
in countries with experience in public — private partnership 
implementation.

It is also necessary to adopt a state program for the 
development of advanced technologies based on the use of 
public-private partnership and to minimize administrative 
procedures for various types of inspections, which cause caution 
in organizations of non-state ownership.

In this context, the most important component is the 
adoption of the law on public-private partnership, including 
innovation. It seems that such an approach to the creation of 
a public-private partnership mechanism will help reverse the 
negative trend in the field of innovative development and will 
enable Belarus to take a worthy place in the club of developed 
countries in the next 5–10 years.
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Современное состояние и проблемы развития рынка аудиторских услуг в РФ
Скобелкина Дарья Сергеевна, студент магистратуры

Тюменский индустриальный университет

С развитием рыночных отношений одним из основных 
элементов в инфраструктуре экономики является ауди-

торская деятельность. Значимость предоставления ауди-
торских услуг с каждым годом возрастает, так как для эф-
фективного функционирования хозяйствующих субъектов 
необходимо доверие покупателей, поставщиков, кредито-
ров и инвесторов. На данный момент актуальной тенден-
цией является выход множества российских предприятий 
на международный финансовый рынок, что обязывает ком-
пании привлекать аудиторов для получения аудиторского 
заключения и укрепления доверия инвесторов. Проведе-
ние аудиторских проверок способствует верному оформ-
лению финансовых документов предприятий, повышению 
эффективности управления рисками и прозрачности раз-
вития бизнеса в РФ.

На современном этапе в аудиторской деятельности 
получил активное распространение подход, основанный 
на риске, предполагающий системную проверку, при ко-
торой аудитор должен получить целостную картину о дея-
тельности аудируемого лица, внешних и внутренних фак-
торах, влияющих на нее, проанализировать способность 
организации создавать стоимость и сохранять свое кон-
курентное преимущество. Таким образом, аудит является 
одним из основных социально-экономических институтов 
государства, обеспечивающим огромный вклад в развитие 
системы корпоративной отчетности и ее достоверности.

Сущность аудита и аудиторской деятельности опреде-
лена как Международным стандартом аудита МСА 200, так 

и Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

В современной литературе существует множество под-
ходов к определению понятия аудит.

Согласно финансово-кредитному энциклопедическому 
словарю, под аудиторской деятельностью понимают «про-
ведение аудиторской проверки с целью формирования мне-
ния о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти экономических субъектов и соответствия совершенных 
ими финансовых и хозяйственных операций нормативным 
актам, действующим в РФ, а также оказание иных аудитор-
ских услуг» [5]. К аудиторским услугам относятся: поста-
новка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, со-
ставление деклараций о доходах и финансовой отчетности, 
анализ финансово-хозяйственной деятельности и прогноз 
финансового состояния, оценка активов и пассивов эконо-
мического субъекта, консультирование в вопросах финан-
сового, налогового, банковского и иного законодательства 
РФ, составление бизнес-планов, прогнозных документов, 
разработка рекомендаций по совершенствованию управле-
ния хозяйственной деятельностью предприятия, аудитор-
ское сопровождение. Соответственно, основной задачей 
аудита является подтверждение достоверности финансо-
вой отчетности.

Аудит с законодательной точки зрения — независимая 
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ауди-
руемого лица в целях выражения мнения о достоверности 
такой отчетности.
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Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 
от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ подразумевает под аудиторской 
деятельностью — деятельность по проведению аудита 
и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая 
аудиторскими организациями, индивидуальными ауди-
торами».

Аудит с практической точки зрения — вид управлен-
ческой деятельности, сводящийся к независимому финан-
совому контролю ведения бухгалтерского учета и оценке 
бухгалтерской финансовой отчетности. Следовательно, 
именно принцип независимости определяет основную 
сущность аудита, этим он отличается от других видов кон-
троля и является самостоятельной научной и практиче-
ской дисциплиной.

В настоящее время аудиторские компании сталкиваются 
с множеством серьезных проблем в области регулирования 
и развития аудита, а основными факторами, отрицательно 
влияющими на деятельность субъектов рынка аудитор-
ских услуг, признаны недостаточный спрос на аудиторские 
услуги и неплатежеспособность заказчика. После несколь-
ких лет стабильного развития исследуемого рынка в год пе-
рехода на механизмы саморегулирования наметился устой-
чивый спад. Значительное влияние оказал и общемировой 
экономический кризис, затронувший все отрасли эконо-
мики и резко сокративший финансовые возможности за-
казчиков аудиторских услуг. Будучи зависимыми от своих 
клиентов, аудиторы были вынуждены пойти на уступки 
по ценовым предложениям, учиться механизмам выжива-
ния в условиях ожесточающейся конкуренции.

Потребители аудиторских услуг традиционно под-
разделяются на  две категории: одни выбирают ауди-
тора заблаговременно, полагаясь на практический опыт 
и рекомендации коллег по бизнесу, другие же отдают пред-
почтение наиболее дешевой аудиторской организации. 
Вторая категория потребителей аудиторских услуг вос-
принимает аудиторское заключение как формальность, 
а не как реальную оценку своей деятельности и выявле-
ние ее слабых сторон и их дальнейшего устранения. Дан-
ный факт свидетельствует о необходимости истребления 
предприятий, преследуемых в своей деятельности только 
корыстные цели.

С каждым годом число компаний, которые нуждаются 
в качественных услугах аудитора, значительно увеличи-
вается. Однако, специфической чертой в развитии аудита 
в России является преобладание крупных предприятий, 
которые появились еще в СССР и на данный момент ну-
ждаются в существенной реструктуризации всего бизнеса.

Организации в РФ, оказывающие аудиторские услуги, 
подразделяют на пять групп:

1) международные компании «большой четверки» — 
получение 65–75 % от общего объема выручки в Рос-
сии;

2) зарубежные аудиторские фирмы, обслуживающие 
5–7 % общего объема рынка. В России насчитыва-
ется около 20 различных зарубежных фирм;

3) крупнейшие российские аудиторские фирмы состав-
ляют порядка 15–25 % общего объема рынка ауди-
торских услуг. Таких компаний В РФ около 15;

4) средние российские компании, составляющие 3–5 % 
рынка. Таких компаний в РФ насчитывается около 
40 с численностью работников до 100 человек;

5) небольшие фирмы (около 30000 и индивидуальные 
аудиторы составляют 3–5 % общего объема рынка 
аудиторских услуг.

Также на сегодняшний день наблюдаются две разно-
направленные тенденции. Раньше стоимость аудита была 
очень высокой, и каждая консультация, действие аудитора, 
его заключение имели большую ценность из-за неразвито-
сти информационных технологий и низкого профессиона-
лизма кадров. В настоящее время ситуация кардинально 
изменилась: квалификация пользователей значительно 
выросла; бухгалтерская отчетность стала намного про-
зрачнее и проще ввиду повсеместной автоматизации бух-
галтерского учета; стабилизировалось налоговое и бухгал-
терское законодательство, но сама общественная ценность 
аудита уменьшилась. Очень важная проблема, которая вол-
нует сегодня аудиторов — эффективность работы СРО, 
которые должны защищать интересы аудиторов. Во мно-
гом это связано с тем, что СРО все еще находятся в стадии 
формирования, а механизмы регулирования окончательно 
не отработаны.

По данным из записки аудиторской палаты России 
(АПР) отмечается, что в реестре СРО официально чис-
лится большое количество аудиторов, «не принимающих 
участие в аудиторской деятельности на регулярной основе 
в соответствии с требованиями законодательства», что об-
условлено следующими фактами:

— исключением из членов за несоблюдение требова-
ний действующего законодательства, которое вы-
явлено при выполнении СРО АПР своих функций 
и уходом из профессии из-за негативных условий 
на рынке аудиторских услуг;

— уходом из профессии в связи с условиями, которые 
сложились на рынке аудиторских услуг, и выходом 
из членов СРО АПР аудиторских организаций, кото-
рые уклоняются от проведения внешнего контроля 
качества работы.

В соответствии с данными Департамента регулирования 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудитор-
ской деятельности, наибольшая доля в общем количестве 
аудиторских организаций принадлежит малым аудитор-
ским организациям с численностью сотрудников до 15 
человек. Несмотря на это общий объем оказанных услуг 
выше у крупных организаций с численностью сотрудни-
ков более 50 человек.

В 2016 году Совет по общественному надзору за разви-
тием бухучета, отчетности и аудита разработал свою вер-
сию проекта предложений по реформированию действую-
щей в РФ системы регулирования и саморегулирования 
аудиторской деятельности.
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Среди предложений Совнадзора, в частности, присут-
ствуют:

— создать двухуровневую систему государственного 
регулирования аудиторской деятельности. Первый 
уровень — Совет по бухучету, отчетности и аудитор-
ской деятельности при Президенте РФ (формируется 
из числа руководителей аппарата Президента РФ, 
правительства РФ, органов исполнительной власти 
и ЦБ, саморегулируемых организаций бухгалтеров 
и аудиторов, Торгово-промышленной Палаты, Рос-
сийского Союза Промышленников и Предпринима-
телей). Второй уровень — органы исполнительной 
власти и Центральный Банк РФ;

— откорректировать перечень организаций, подлежа-
щих обязательному аудиту, законодательно устано-
вить перечень (критерии) «общественно значимых 
организаций», подлежащих обязательному аудиту;

— установить адекватную административную ответ-
ственность организаций и их руководителей за укло-
нение от прохождения «обязательного аудита»;

— рассмотреть список ограничительных мер деятель-
ности международных аудиторских сетей в России, 
методы их дополнительной регламентации;

— аудиторам, имеющим бессрочные аттестаты государ-
ственного образца, выданные в соответствии с зако-
ном 119-ФЗ, вернуть право вести профессиональную 
деятельность, включая и «общественно значимые 
организации», сохранив право на аудиторскую дея-
тельность и за обладателями вновь полученных «еди-
ных аттестатов»;

— ввести обязательное страхование профессиональной 
ответственности при оказании аудиторских услуг, 
в размере, соответствующем объему оказываемых 
услуг, с одновременным изъятием из действующего 
законодательства, регулирующего аудиторскую дея-
тельность в РФ, понятия «компенсационный фонд»;

В целом для укрепления рынка аудиторских услуг в РФ 
необходимо принять ряд следующих мер:

— введение ответственности за уклонение от проведе-
ния аудита;

— борьба с демпинговыми ценами на аудит;

— повышение качества оказываемых аудиторских 
услуг;

— разработка и осуществление мер, направленных 
на поддержку малых аудиторских организаций;

— государственная поддержка аудиторских фирм и ин-
дивидуальных аудиторов (софинансирование про-
грамм повышения квалификации аудиторов, предо-
ставление налоговых льгот, передача преференций 
при участии в тендерах на право проведения аудита);

— разработка внутренних методических рекоменда-
ций по проверке организаций разной направленно-
сти, позволяющих наиболее полно выявлять риски 
существенного искажения отчетности.

РФ можно сравнить с рядом европейских стран. Так, 
сейчас наблюдается тенденция постепенного перехода на-
циональных систем отчетности, таких как US GAAP в США 
или UK GAAP в Великобритании, к IFRS. Фактически весь 
мир постепенно переходит на IFRS. Скорее всего, со вре-
менем этот процесс успешно завершится и будет единый 
мировой стандарт финансовой отчетности. И тогда для ин-
вестора не будет проблем с пониманием финансового со-
стояния компании вне зависимости от того, в какой стране 
она осуществляет деятельность. Поэтому, основная задача 
России состоит во внедрении системы отчетности макси-
мально приближенной к IFRS.

Таким образом, в России планка требований к каче-
ству предоставления аудиторских услуг с каждым годом 
повышается, что непосредственно подтверждается актив-
ным использованием международных стандартов аудита 
(МСА), высоких норм профессиональной этики, возраста-
нием требований к профессиональной подготовке кадров 
и роли контроля качества.

С развитием рынка аудиторских услуг, профессиональ-
ным ростом аудиторов и их накопленного опыта работы 
наблюдается увеличение объемов предоставления консал-
тинговых услуг как в вопросах налоговой и юридической 
деятельности, так и во внедрении более эффективных си-
стем управления и хозяйствования. Таким образом, аудит 
приобретает все большее значение для решения современ-
ных проблем привлечения инвестиций, укрепления финан-
сов государства и подъема экономики страны.
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Эволюция научных подходов к моделированию потребления
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Потребительский рынок представляет собой уро-
вень развития экономики региона, при котором 

обеспечивается не только обеспеченность населения 
региона доступным, достаточным и безопасным продо-
вольствием, но обеспечивается устойчивость и поступа-
тельность развития регионального продовольственного 
сектора экономики (агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов, пищевой, транспортной, тор-
говой, складской инфраструктуры и др.) в интеграции 
с политикой государства на поддержание стабильного 
спроса и предложения продовольствия и развития эко-
номики страны [1].

Потребление представляет собой использование благ, 
товаров, услуг для удовлетворения потребностей. По-
требление — заключительная фаза процесса воспроиз-
водства, органически связанная с его другими фазами — 
производством, распределением, обменом. Потребление 
является конечной целью любого производства. Без по-
требления процесс производства был бы бессмыслен-
ным, в то же время как без производства не было бы 
и потребления.

На сегодняшний день существует несколько различных 
подходов к моделированию потребления. В своем исследо-
вании я рассматриваю основные из них, а именно кейнси-
анскую и неоклассическую модели потребления.

Джон Мейнард Кейнс является основателем кейнси-
анского направления в экономической науке. В 30-х годах 
20 века он первым сформулировал следующие правила, 
описывающие совокупное потребление домохозяйств:

1) Располагаемый доход является основным фактором, 
определяющим объем потребления;

2) 0 < MPC < 1 — предельная склонность к потребле-
нию (MPC) располагается в диапазоне от нуля до единицы;

3) Средняя склонность к потреблению (APC) напрямую 
зависит от роста дохода, т. е. с увеличением дохода расходы 
растут, но не пропорционально росту дохода. Все большая 
часть уходит на сбережения;

4) Предельная склонность к потреблению (MPC) так же 
уменьшается с ростом дохода.

Кроме того, по мнению Кейнса, влияние на потребле-
ние оказывают некоторые автономные переменные, такие 
как цены на товары и услуги, налоги, ожидания и прочие.

Функция Кейса для потребления имеет вид:

C = a + MPC * Y

a — автономное потребление; Y — располагаемый расход 
домашних домохозяйств.

В это же время функция сбережения имеет следую-
щий вид:

S = –a + MPS * Y

Предельная склонность к сбережению (MPC) — пока-
зывает, какая часть дополнительного дохода уходит на сбе-
режения. Так как прирост потребления и прирост сбереже-
ния приходят из одного и того же источника — прироста 
располагаемого дохода, мы имеем следующие зависимости:

dY = dC + dS

1dC dS
dY dY
+ =

или MPC + MPS = 1.

Для наглядности обратимся к графику, представлен-
ному на рис. 1. При нулевом располагаемом доходе потреб-
ление равно С. Потребление возрастает совместно с ро-
стом располагаемого дохода, однако, в пропорции aC < AY.
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Рис. 1. График кейнсианской функции потребления

На основе этой функции были сформулированы неко-
торые теоретические взгляды Кейнса на то, как образуется 
национальное потребление:

1) Национальное потребление находится в зависимо-
сти от текущего дохода, а влияние других переменных, та-
ких как процентная ставка, будущие доходы и прочее, при-
нято считать несущественными;

2) Эффективные домашние хозяйства не тратят весь 
свой доход исключительно на потребление, часть этого до-
хода уходит в сбережения, что говорит о том, что значение 
предельной склонности потребления всегда строго меньше 
единицы;

3) С ростом дохода средняя склонность к потреблению 
должна убывать.

В 40–50-х гг. ХХ в. были проведены эмпирические ис-
следования кейнсианской функции потребления на разных 
временных промежутках и показали следующее результаты:

1) В 1942 году министерством торговли США были 
опубликованы данные об изменении дохода и потребле-
ния в период с 1929 по 1941 года. На основании этого были 
проведены расчеты и выведена функция потребления, под-
твердившая зависимость Кейнса, следовательно, функция 
подходит для описания поведения домашних хозяйств 
на не продолжительных временных интервалах;

2) В 1946 году американским экономистом С. Кузне-
цом было проведено исследование, направленное на из-
учение динамики ВНП и за временной промежуток с 1869 
по 1938 года. Он установил, что уровень сбережений оста-
вался стабилен, по отношению к доходу. Был сделан вы-
вод о том, что на более длительном периоде средняя склон-
ность к потреблению остается почти неизменной, примерно 
на уровне 0,9. В итоге было установлено, что в долгосроч-
ном периоде средняя склонность к потреблению (APC) 
и предельная склонность к потреблению (MPC) величины 
постоянные и заметного уменьшения с ростом дохода 
не наблюдается.

Недостатком функции потребления Кейса можно счи-
тать то, что прогноз строился на следующем допущении: 
рост национального дохода ведет за собой и рост предель-
ной склонности к сбережению. Это, в свою очередь, сдер-
живает потребительский спрос и приводит к экономи-
ческому спаду. Однако, С. Кузнец в своих исследованиях 
доказал, что этого не происходит, по причине относитель-
ной стабильности нормы сбережения на длительных вре-
менных промежутках [2].

Именно это противоречие в дальнейшем и задало тен-
денцию для развития дальнейших теоретических исследо-
ваний в этом направлении. В результате были получены 
различные модификации кейнсианской функции, а также 
разработаны абсолютно новые модели, описывающие по-
требление.

Суть же неоклассической концепции потребления со-
стоит в том, что домохозяйства распоряжаются теми дохо-
дами, которые остались после уплаты налога государству. 
Часть оставшихся средств они будут тратить, а часть сбере-
гать. И опять-таки, объемы потребительских сбережений 
и расходов находятся в прямой зависимости между собой. 
Однако, в отличии от кейнсианской теории, которая счи-
тала величину дохода основным фактором, неоклассиче-
ская школа рассматривала основный доход лишь как объ-
ективную предпосылку для исследования.

Во время анализа потребительского поведения были 
сформированы два вида моделей потребления: статиче-
ская и динамическая. Динамическая модель, в свою оче-
редь, классифицируется на двухпериодную (настоящий 
и будущий период) и многопериодную (по годам жизни 
субъекта).

И. Фишер, в своем исследовании динамики потребле-
ния домохозяйств, выявил, что домохозяйства, при при-
нятии решения о потребительских расходах, учитывают, 
как текущий, так и будущий доход, который они плани-
руют получить. С этой точки зрения сбережения можно 
рассматривать как средства, отложенные на будущие по-
требительские расходы.

В качестве примера представим жизнь субъекта в двух 
периодах.

В первом периоде распределение полученного дохода 
идет на потребление и сбережение. Тогда бюджетное огра-
ничение будет иметь следующий вид:

Y1 = C1 + S1;

S1 = Y1 – C1

Во втором периоде, помимо основного дохода, субъект 
получает доход от имущества, сформированного на основа-
нии сделанных им сбережений, и полностью потребляет их.

C2 = Y2 + (Y1 – C1)(1 + r)

Раскроем скобки и разделим обе части на (1 + r) и по-
лучим уравнение следующего вида:
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Это уравнение определяет уровень дохода и уровень по-
требления в двух периодах (уравнение межвременного вы-
бора). Графически это уравнение можно представить сле-
дующим образом:

Рис. 2. Линия бюджетного ограничения в теории 
И. Фишера.

В зависимости от величины ставки процента, домохо-
зяйства принимают решение либо в пользу текущего, либо 
в пользу отложенного потребления. Т. е. в зависимости 
от ставки процента, сбережение является возрастающей 
функцией, а потребление убывающей.

В данной концепции предельная норма замещения опре-
деляет предпочтения во времени для настоящего и буду-
щего потребления.

1

2

;
dC

MRS
dC

=

MRS — предельная норма замещения объема потреб-
ления одного периода в пользу другого. В случае, если 
MRS < 1, то предпочтение отводится текущему потребле-
нию, если MRS > 1, то субъекты отдают предпочтение бу-
дущему потреблению.

В целом можно подытожить, что функция потребле-
ния зависит от текущих доходов и дисконтированного до-
хода в будущем:

2
1 1

Y
C Y

r
= +

+

Таким образом, мы можем видеть, что потребление 
находится под влиянием двух факторов: уровня дохода 
и ставки процента.

Помимо этого, неоклассическая модель потребления 
выдвигает следующие предположения:

1) Решение о размере потребительских расходов при-
нимается исходя из размера процентной ставки, а потреб-
ление является функцией от текущей ставки процента.

2) Доход в данной школе выполняет лишь роль пред-
посылки, но при этом принято считать, что величина по-
требления ограничена бюджетом домохозяйства, и может 
быть представлена как Y – T = C + S (T — налоги на доход).

3) Сбережения рассматриваются как отложенное по-
требление.

4) Текущий доход рассматривается как эндогенный па-
раметр, т. е. домохозяйства определяют размер своего до-
хода, делая выбор, между величиной дохода и величиной 
свободного времени.

Согласно неоклассической модели, выбор соотноше-
ния дохода на потребление и сбережения, домохозяйства 
делают на основе следующих параметров. Во-первых, пре-
дается значение процентной ставке, по которой сбереже-
ния будут приниматься в банке. Во-вторых, домохозяйства 
сравнивают объем текущего и будущего дохода. В-третьих, 
оценивается полезность потребления в настоящем и бу-
дущем.

Данные модели не  утратили своей актуальности 
для практического применения и в наши дни. Рассчитаем 
динамику предельной склонности к потреблению (MPC) 
для нескольких регионов России, использую кейнсиан-
скую модель потребления. Все показатель для этого рас-
чета взяты с сайта Росстата.

Таблица 1. Прирост денежных доходов и расходов населения по субъектам Российской Федерации за 2018–2020 гг.

Прирост денежных доходов, млн. руб. Прирост денежных расходов, млн. руб.

2018 2020 2018 2020

Воронежская область 20 775 –49 159 41 038 –118 386

Липецкая область 12 382 –22 249 22 197 –55 930

Нижегородская область 35 862 –67 711 63 237 –162 399

Существует такой показатель, как предельная склон-
ность к потреблению, канонический смысл которого за-
ключается в том, чтобы показать, какая доля из прироста 

доходов идет на прирост потребления. Расчет предельной 
склонности к потреблению проведем по формуле:

;CMPC
Y

=
�
�
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Таблица 2. Предельная склонность к потреблению населения по субъектам за 2018–2020 гг.

MPC

2018 2020

Воронежская область 0.506 0.415

Липецкая область 0.558 0.398

Нижегородская область 0.567 0.417

За автономное потребление была принята величина 
прожиточного минимума за III квартал 2018 и 2020 годов 
в соответствующем регионе.

На основе этих данных получаем следующие функции.
Для Воронежской области:
C1 = 8296 + 0,506 * Y — для 2018 года;
C2 = 9296 + 0,415 * Y — для 2020 года.
Для Липецкой области:
C1 = 8734 + 0,558 * Y — для 2018 года;
C2 = 9169 + 0,398 * Y — для 2020 года.
Для Нижегородской области:
C1 = 9497 + 0,567 * Y — для 2018 года;
C2 = 10681 + 0,417 * Y — для 2020 года.
Построим функции потребления для каждого региона 

в разные года.

Рис. 3. График кейнсианская функция потребления 
для Воронежской области в 2018 и 2020 гг.

Рис. 4. График кейнсианская функция потребления 
для Липецкой области в 2018 и 2020 гг.

Рис. 5. График кейнсианская функция потребления 
для Нижегородской области в 2018 и 2020 гг.
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Как мы видим из графика, в 2020 году наклон графика 
функции становится меньше в каждом регионе, что гово-
рит о снижении показателя предельной склонности потреб-
ления для всех рассмотренных регионов.

По результатам расчетов и анализа данных, полученных 
аналитическим и графическим путем, мы имеем следующие 
результаты: во-первых, 0 < MPC < 1, что подтверждает ги-
потезу о том, что эффективные домашние хозяйства не тра-

тят весь свой доход исключительно на потребление, часть 
этого дохода уходит в сбережения. Во-вторых, в 2020 году 
денежные доходы населения в абсолютном выражении пре-
вышали доходы 2018 года, при этом предельная склонность 
к потреблению заметно снизилась, что подтверждает тезис 
Кейнса о том, что с ростом дохода предельная склонность 
к потреблению должна убывать.
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Эффективное управление инвестициями в буровой компании
Шульгин Алексей Николаевич, студент магистратуры

Самарский государственный технический университет

Благодаря инвестициям экономика может обеспечить 
воспроизводство и экономический рост, так что соци-

альные и экономические проблемы внутри страны и за ру-
бежом могут быть решены на новой и качественной основе.

Инвестиции (от латинского Investio — я облачаю, я оде-
ваю) — это финансовые, материальные активы и другие 
имущественные и интеллектуальные ценности, которые 
инвестируются в бизнес-объекты и другие виды деятельно-
сти, что приводит к получению прибыли (дохода) или эко-
номическому, социальному или экологическому эффекту 
[1, с. 159]

Наиболее важными и базовыми характеристиками ин-
вестиций являются: инвесторы осуществляющие инве-
стиции, у них есть свои собственные цели, но не всегда 
в соответствии с общими экономическими интересами; по-
тенциал инвестиций для получения дохода; доступность; 
использование в инвестиционном процессе. Различные ин-
вестиционные ресурсы характеризуются спросом, предло-
жением и ценой, а также инвестиционными рисками.

Инвестиции, которые выолняют многие из наиболее 
важных функций, важны на двух уровнях: в макроэконо-
мике они отвечают за повышение конкурентоспособности 
отечественных производителей, обеспечение обороноспо-
собности страны и фактическое развитие различных сек-
торов экономики; в микроэкономике на местах, инвести-
ции могут помочь достичь следующих целей: расширить 
производство, улучшить качество продукции и повысить 
конкурентоспособность продукции.

В основе современных концепций менеджмента лежит 
управление инвестиционной деятельностью, которое за-

ложено в общий план развития организации. Управление 
инвестиционным процессом может повысить эффектив-
ность реализации инвестиционной политики и обеспечить 
реализацию стратегических бизнес-целей и развития пред-
приятия в целом.

Инвестиционная деятельность предприятия стала крае-
угольным камнем его развития, иначе выживание пред-
приятия станет проблемой [3]. В настоящее время бурение 
с целью добычи нефти и газа является одной из самых пер-
спективных отраслей в Российской Федерации [4]. В нор-
мальных условиях инвестиционная деятельность буровой 
компании — это не что иное, как увеличение капитала. Ос-
нова развития компаний, осуществляющих услуги бурения 
в условиях рыночной экономики, — конкуренция между 
отечественными и зарубежными компаниями. Конкурен-
ция вынуждает буровые компании снижать производ-
ственные затраты, находить новое современное оборудова-
ние, новые технологии и новые продукты. Это невозможно 
без вложений.

Каждое направление инвестиционной политики осно-
вывается на совокупности соответствующих инвестицион-
ных проектов в условиях ограниченных финансовых и бюд-
жетных ресурсов, из которых может быть сформирован 
оптимальный инвестиционный план [2, с. 3].

Управление проектом — это деятельность, которая опре-
деляет и достигает целей проекта при балансировании ра-
бочей нагрузки, ресурсов, времени, качества и риска.

Управление проектами — это искусство (также назы-
ваемое методологией) планирования, руководства и ко-
ординации ресурсов, направленное на эффективное до-
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стижение целей проекта. Следует подчеркнуть важность 
определения «эффективный»: в этом заключается разница 
между современным управлением проектами и известным 
нам доводом о достижении целей «любой ценой». Управ-
ление проектом зависит от ключевых показателей любого 
проекта. Так же очень важна квалификация и профессио-
нализм руководителя проекта [5].

Функции управления проектами при строительстве 
скважин (затрудняющие эффективное использование вре-
мени циклов бурения и ВМР) — это рассредоточенность 
объектов, повышенный риск технологических осложне-
ний, обеспечение непрерывной работы (отказ оборудова-
ния) и вопросы квалификации.

Грамотное и системное планирование инвестиций, 
оценка их потенциальной экономической эффективно-
сти — важный инструмент в системе управления проекта 
и в повышении его эффективности. Применение суще-
ствующих методов оценки экономической эффективности 
инвестиционного проекта должно быть важнейшей осно-
вой для принятия современным инвестором управленче-
ского решения инвестиционного характера.

Инвестиционная деятельность буровых предприятий 
имеет следующие характеристики:

1. Отрасль очень капиталоемкая;
2. Месторождения с легкодоступными запасами место-

рождений истощаются;
2 Высокий износ основных средств;
3 Долгосрочное развитие капитальных вложений.
У основных добывающих нефтяных компаний Повол-

жья, департаментами бурения выявлены следующие фак-
торы и показатели которые снижают скорость строитель-
ства скважин, что по итогам года уменьшает количество 
введенных в эксплуатацию скважин и соответственно 
объём добычи нефти:

— не современная и не эффективная система очистки 
бурового раствора, которая не всегда позволяет осу-
ществлять проводку скважины без осложнений.

— увеличенные сроки мобилизации и вышечно-мон-
тажных работ.

— использование Заказчиком буровых установок не со-
ответствующего класса для строительства типовых 
скважин (в связи с отсутствием достаточного ко-
личества БУ соответствующего класса в регионе, 
что так же приводит к дополнительным расходам).

— большинство используемых буровых установок 
не укомплектованы необходимым емкостным пар-
ком, что не обеспечивает непрерывное углубление 
в интервале перевода скважины с технической воды 
на раствор.

— не высокая (по сравнению с 2017 г.) суточная ставка 
БУ и низкая оплата бурения одного метра, которая 
не восстановилась после падения цен на нефтяные 

фьючерсы в первой половине 2020 г., что так же огра-
ничивает возможности и желание буровых компа-
ний из других регионов РФ работать в Поволжье.

— устаревший парк буровых установок, в следствии 
чего до 10 % времени цикла строительства скважины 
занимают ремонтные работы оборудования.

Буровым предприятиям экономически целесообразно 
проводить экспертизу промышленной безопасности. Про-
ведение экспертизы промышленной безопасности позво-
ляет буровой компании наиболее полно использовать 
заложенный в оборудовании потенциал надежности, экс-
плуатируя станки после выработки нормативного срока 
службы. Вместе с тем проведение внеочередных ремонт-
ных работ, направленных на исправление дефектов, обна-
руженных в процессе проведения обследования, позволяет 
поддерживать уровень надежности и безопасной эксплуата-
ции оборудования, заложенный на этапе производства [5].

Кроме того, за счет проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности растет уровень культуры эксплуатации 
оборудования, что выражается в сокращении травматизма 
на производстве и уменьшении непроизводительного вре-
мени по причине отказа или ремонта оборудования.

При проведении экспертизы промышленной безопас-
ности используемого оборудования, выработавшего свой 
нормативный срок службы, буровая компания получает 
положительный экономический эффект на короткий про-
межуток времени, ухудшая свою стратегическую конку-
рентоспособность за счет неизбежного увеличения воз-
раста парка буровых станков, а также, морального износа 
оборудования.

Наиболее очевидным решением этой проблемы явля-
ется закупка новых буровых установок, но ввиду боль-
ших объемов требуемого обновления этот вариант не все-
гда может быть реализован в основном по экономическим 
причинам.

Очевидно, что для решения проблемы обновления парка 
бурового оборудования будет использован комплексный 
метод, включающий не только закупку нового, но и модер-
низацию старого оборудования. Во многих случаях вос-
становление и частичная модернизация существующих 
буровых установок может значительно сократить время, 
необходимое для монтажа буровой установки, обеспечи-
вая при этом требуемую мощность установки и техниче-
ские параметры режимов бурения.

Модернизация парка бурового оборудования позво-
ляет внедрять новейшие технологии и повышать эффек-
тивность бурения при одновременной экономии затрат 
на обслуживание буровых установок. Кроме того, модер-
низация может повысить надежность оборудования в экс-
плуатации и повысить надежность оборудования, превы-
шающую исходную надежность, установленную на этапе 
проектирования.
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