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Abstract. The article the requirements to the intrusion detection system 

module, the analysis of the problems of the IS web applications, the dynamic 

method of attack detection based on the signature method are considered, since 

this method provides a low level of false positives and is simple enough in the 

implementation. 
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Keywords: web applications, information security, signature, network 

system. 

Защита веб–приложения играет ключевую роль при обеспечении 

безопасности сервера, оно является первым уязвимым звеном, позволяющее 

злоумышленнику получить доступ над всем сервером. 

Представленные уязвимости являются не новыми, тем не менее они не 

утратили своей актуальности и по сей день.  

Рассмотрим подробнее наиболее актуальные уязвимости веб–

приложений эксплуатируемые злоумышленниками (Рисунок 1). 



4 
 

http://site.ru

http://site.ru?id=-1' union select ...

administrator:21232f297a57a5a743894a0e4a

ivanov:4dfe6e220d16e7b633cfdd92bcc8050b

petrov:f396c3b74762b1fee69b10abb875139b

sidorov:9cd3acb851a21717cc51c213015eb7a7

SQL-͙ͤΆ͔ ͼ͙͟Ύ XSS

PHP-͙ͤΆ͔ ͼ͙͟Ύ

http://site.ru?id=<script>alert(/xss/);

OK

/XSS/

http://site.ru?page=/../../etc/passwd
                                             

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync

www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh

nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/s

proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh

ˤ͔ -͙͋ͨͪͦ͗͡ ͔͙͔ͤ

 
Рисунок 1 – Актуальные атаки на веб–приложения 

 

1) SQL–инъекция – данный способ взлома основан на внедрении в 

запрос произвольного SQL–кода. Внедрение SQL–инъекции может дать 

возможность выполнить произвольный запрос к базе данных, например 

получить возможность чтения, записи или удаления данных. Данная атака 

возможна из–за некорректной или недостаточной обработки входных 

данных используемых в запросах. 

При отсутствии фильтрации передаваемых параметров обнаружить 

данную уязвимость для злоумышленника не составит проблем, достаточно 

просто передать параметр с кавычкой, нарушив тем самым логику SQL–

запроса. При включенном выводе ошибок, на страницу буден выведено 

сообщение об ошибке, которое свидетельствует о возможности проведения 

данного вида атак на веб–приложение. 

Чтобы защититься от данного вида атак необходимо производить 

фильтрацию передаваемых параметров. 

2) XSS (англ. Сross Site Sсriрting – «межсайтовый скриптинг») – 

возникает при попадании в генерируемые сервером страницы 

пользовательских скриптов. Специфика данных атак заключается в 

использовании уязвимого сервера в качестве средства атаки на клиента. 

XSS бывают пассивными а активными. 

При пассивных XSS, скрипт не хранится на сервере, для их 

срабатывания необходимо некое дополнительное действия, выполняемое 
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посредством браузера жертвы, например, клик по специально 

сформированной ссылке.  

При активных XSS вредоносный скрипт хранится непосредственно на 

сервере и срабатывает при открытии жертвой какой–либо страницы.  

Данный вид уязвимости возможен при недостаточной фильтрации 

входных параметров, позволяющий выполнение кода на языке JavaScript. 

XSS чаще всего используются для кражи HTTP Cookie. 

HTTP Cookie – применяются для хранения данных на стороне 

пользователя использующиеся для: 

аутентификации; 

хранения настроек сайта; 

ведения некой статистики о пользователях. 

Защититься от данного вида атак возможно при помощи фильтрации 

передаваемых параметров. 

3) PHP–инъекция (англ. Remote File Inclusion – «Удаленное 

выполнение произвольного кода») – выполнение вредоносного кода на 

стороне сервера, с целью получения контроля над веб–приложением. 

Если в веб–приложении реализована загрузка файлов и при этом не 

осуществляется проверка расширения, то злоумышленник имеет 

возможность загрузить php–скрипт, который позволит ему получить 

контроль над приложением.   

Рассмотрев основные виды атак, можно сделать вывод, что главной 

причиной возникновения брешей в безопасности является недостаточная 

фильтрация передаваемых параметров. При разработке системы 

мониторинга поведения пользователей, прежде всего, необходимо 

обеспечить выявление данных видов атак, так как они являются наиболее 

актуальными и опасными.  

Для обеспечения безопасности веб–приложения используются 

системы обнаружения атак (СОВ). Предназначенные, прежде всего, для 

обнаружения вредоносной активности способной нарушить безопасность 

компьютерной системы и являющееся дополнительным рубежом защиты 

веб–приложения, значительно повышающим уровень безопасности, 

оповещая в режиме реального времени о попытках проведения атак. 

Локальная система обнаружения атак – это система, которая 

осуществляет наблюдение и анализ событий, происходящих внутри 

локальной системы. Преимущества и недостатки такой системы приведены в 

таблице ʆʰʠʙʢʘ! ʀʩʪʦʯʥʠʢ ʩʩʳʣʢʠ ʥʝ ʥʘʡʜʝʥ.. 

Целью локальной СОВ является слежение за всеми событиями, 

происходящими в компьютерной системе и проверка их на соответствие 

модели безопасности. В то время, как сетевая СОВ отслеживает проходящие 

сетевые пакеты, локальная система обнаружения атак проверяет, какая 

программа обращается к каким ресурсам. Локальная СОВ просто ведет 

наблюдение за текущим состоянием системы, за хранимой информацией 

(как в оперативной памяти, так и в файловой системе), за данными 
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системных журналов и проверяет, насколько это состояние соответствует 

«нормальному». 

Сетевая система обнаружения атак – контролирует сетевой сегмент и 

анализирует трафик, который проходит через него. Сетевая СОВ 

осуществляет обработку содержащихся данных в пакетах, передаваемых по 

сети и анализирует пакеты протоколов, используемых в сети, для извлечения 

информации в них и ее фильтрации. Это обычно достигается путем 

пассивного «прослушивания» сети, и захватом копий пакетов, которые 

передаются на другие машины.  

При построении системы обнаружения атак обычно исходят из метода, 

посредством которого производится обнаружение потенциально 

злоумышленной активности. Рассмотрим методы определения атак, которые 

используются в СОВ веб–приложений. 

В общем виде выделяют два метода определения атак: 

статический; 

динамический. 

Статический метод определение атак появился первым и в целом 

заключался в просмотре и анализе системных журналов событий 

программного обеспечения и операционной системы. 

Системы обнаружения атак классифицируются по способам 

определения атак, одной из главных характеристик определяющих 

эффективность СОВ. Достоинством данного метода является простота 

реализации, не требующая дополнительных средств и ресурсов.  

Однако данный метод содержит множество недостатков: 

возможность анализировать произошедшие события только после их 

осуществления; 

анализ журналов может быть весьма трудозатратным из–за сложности 

информации, содержащейся в журналах или размера журнала; 

если злоумышленник получает доступ к системе, он может удалить все 

записи в журналах. 

Если рассматривать данный метод с точки зрения применимости его 

для защиты веб–приложений, то также можно выделить существенные 

недостатки: 

невозможность анализировать данные, передаваемые методом POST; 

HTTP заголовки могут анализироваться лишь частично. 

Наиболее эффективным является динамический метод, главным 

преимуществом которого является анализ и контроль происходящих 

действий в режиме реального времени. 

Различают следующие способы определения атак: 

сигнатурный способ; 

способ, основанный на выявлении аномалий в системе. 

Системы обнаружения атак, основанные на сигнатурном способе 

обнаружения, включают в себя базу сигнатур известных атак и работают так 

же, как антивирусное программное обеспечение, «поднимая тревогу», когда 
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возникает совпадения какой–либо сигнатуры с входящими данными. 

Сигнатуры (также известные как правила) обычно содержат данные об 

известных и широко используемых системах и приложениях, для которых 

существуют уязвимости и информация о них доступна публично. Тем не 

менее, как и антивирусное программное обеспечение, которое не в 

состоянии идентифицировать неизвестные вирусы, когда в базе нет данных 

об их сигнатурах или вирусная база устарела, сигнатурные СОВ также не в 

состоянии обнаружить неизвестные атаки.  

Сигнатуры специально разрабатываются, чтобы соответствовать 

известным атакам, этот тип СОВ обычно имеет очень низкий уровень 

ложных тревог (ложных срабатываний). Однако, из–за того, что сигнатуры 

содержат данные об конкретных атаках и носят статичный характер, 

системы обнаружения атак, основанные на этом методе, могут не 

обнаружить даже небольшие модификации атаки.  

Данный факт является серьезным, так как атаки «нулевого дня» и 

полиморфные атаки (в которых изменение полезной нагрузки не влияет на 

эффективность) останутся незамеченными системой обнаружения атак, пока 

в ее базах не появятся соответствующие сигнатуры. 

Учитывая, что новые уязвимости появляются часто, а точнее 

ежедневно, и что обычно существует промежуток времени, когда уязвимость 

обнаружена и когда для нее создадут сигнатуру и она будет добавлена в базу 

сигнатур, у злоумышленника в это время есть потенциальное преимущество 

и он может им воспользоваться, чтобы получить доступ к уязвимой системе. 

Тем не менее, тема уязвимостей «нулевого дня» является сложной и 

отдельной темой, которая в настоящее время является безусловно важной и 

над которой проводятся работы по исследованию данной проблемы и 

нахождению эффективных методов и способов по ее устранению. 

Чтобы преодолеть ограничения, присущие сигнатурным СОВ, которые 

не в состоянии обнаружить ранее неизвестные атаки, исследователи искали 

другие способы обнаружения атак и разработали другой метод, основанный 

на определении аномалий. 

Способ, основанный на выявлении аномалий в системе, работает путем 

создания статистической модели, которая использует некоторые шаблоны, 

описывающие нормальное поведение контролируемых ресурсов (это не 

более чем набор характеристик, который определяется при нормальной 

работе системы) и данный процесс, как правило, называется этапом 

обучения. После того, как статистическая модель нормального поведения 

системы создана, система обнаружения атак начинает сравнивать каждый 

поступающий запрос с моделью и если определяются различия, то СОВ 

генерирует предупреждающее сообщение, так как считает запрос как 

аномальное событие.  

В основном атаки обнаруживаются, потому что они проводятся 

статистически различно, то есть аномально, от поведения, которое 

создавалось при составлении модели. 
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Обнаружение аномалий предполагает, что проведение атаки тесно 

связано с неправильным поведением, в отличие от определенного 

пользователем или системой обнаружения атак. Основная идея заключается 

в задании базового нормального поведения контролируемого объекта и 

обнаруженной активности, которая существенно отличается, является 

аномальной и которая может быть потенциальной попыткой проведения 

атаки на защищаемую систему. 

Главное преимущество СОВ, основанных на данном способе 

обнаружения атак, – это способность определить ранее неизвестные атаки 

(или модификации известных). Поскольку системы, основанные на 

обнаружении аномалий, в состоянии определить новые атаки, которые 

обходят сигнатурные системы, то полученная информация о выявлении 

атаки впоследствии может быть использована для разработки новых правил 

для сигнатурных систем. 

Одной из наиболее популярных систем обнаружения вторжений на 

веб–приложения является ModSecurity. 

Архитектурой программного обеспечения является структура 

программы или вычислительной системы, которая включает программные 

компоненты, видимые снаружи свойства этих компонентов, а также 

отношения между ними. 

Диаграмма деятельности – объектно–ориентированная диаграмма, на 

которой показано разложение некоторой деятельности на её составные 

части.  

Под деятельностью понимается спецификация исполняемого 

поведения в виде координированного последовательного и параллельного 

выполнения подчинённых элементов – вложенных видов деятельности и 

отдельных действий, соединённых между собой потоками, которые идут от 

выходов одного узла к входам другого. 

Общий алгоритм работы системы мониторинга поведения 

пользователей на сайте, состоит из следующих этапов: 

ввод данных (передача параметров). Данный этап является начальным 

и подразумевает передачу параметров, которая реализуется логикой веб–

приложения, либо ввод данных пользователем для обработки веб–

приложением. Следует отметить, что данный этап может быть прерван, в 

случае если пользователь ввел данные, послал сигнал на их отправку 

(обычно нажатием кнопки на веб–форме) и затем немедленно отменил 

действие. В этом случае обработка входных данных не осуществляется как 

системой, так и веб–приложением; 

поиск пользователя в черном списке. Осуществляется поиск ip–адреса 

пользователя по базе ip–адресов, находящихся в черном списке. Если ip–

адрес пользователя был обнаружен в базе, то сценарий прекращает свою 

работу; 

формирования массива входных данных. Передача входных данных 

веб–приложению может осуществляться несколькими способами. Как было 
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отмечено ранее, сетевое взаимодействие осуществляется посредством 

протокола HTTP, который имеет методы POST и GET. Им соответствуют 

глобальные массивы $_POST и $_GET языка PHP. Кроме того, для 

осуществления механизма Cookie существует массив $_COOKIE. На данном 

этапе происходит сбор входящих данных со всех глобальных массивов и 

формирование общего массива данных для удобства осуществления 

процесса обработки; 

поиск совпадений с сигнатурами. На данном этапе происходит 

проверка каждого параметра из массива данных с сигнатурами на 

установление соответствия. При обнаружении совпадения происходит 

добавление возникшего события, в отчет по событиям (массив), если 

событие не установлено проводится анализ следующего параметра. Кроме 

того при совпадении с параметра с сигнатурой происходит приведение 

значения совпавшего параметра, путем его опустошения, к безопасному 

виду; 

если были обнаружены совпадения с сигнатурами и отчет по событиям 

не пустой, происходит регистрация событий. Все события из отчета 

добавляются в базу данных; 

добавления ip–адрес пользователя в чёрный список. Если пользователь 

достиг лимита допустимых несанкционированный действий, его ip–адрес 

добавляется в базу запрещенных ip–адресов, в последствии чего, он больше 

не сможет работать с данным веб–приложением; 

передача управления веб–приложению. После анализа, все входящие 

параметры передаются для обработки логикой веб–приложения. До данного 

этапа веб–приложение находится как бы в состоянии «ожидания», но так как 

работа система анализа поведения пользователей производит обработку 

входящих параметров с высокой скоростью, то в зависимости от количества 

параметров оно не превышает единиц секунд. 
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Abstract:  This article is devoted to the problem of organizational pathology 

in the structure of the organization. The author comes to the conclusion that 

organizational decisions characterize the process of further development of 

organizations that require a reasonable and effective result 
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В процессе рабочей деятельности любой организации приходится с 

сталкиваться с различными проблемами, как в коллективе, в рабочей 

деятельности, так и самой организационной структуре. В нашем 

современном мире каждая организация представляют собой большую 

организацию со сложной структурой, с множеством функций, целей и 

членов организаций. И в связи с этим возникает устойчивое нарушение их 

оптимального функционирования, их дисфункции, что принято называть 

организационной патологией. Практика изучения организаций показывает, 

что за время своего существования ни одна из них не избежала участи 

испытать на себе разрушающее действие тех или иных патологий 

организационных структур. Этот феномен является одним из основных и 

актуальных понятий управленческой науки, позволяющим обнаружить 

возможный источник отклонений от целей организации. 

Формой организационной патологии является господство структуры 

над функцией, когда организационные системы, будучи созданными для 

выполнения той или иной функции, стремятся к самодовлеющему 

поведению, превращая цель в средства, а средства – в цель. 
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В нормативном соотношении функция первична и организационная 

структура должна подстраиваться под нее, видоизменяясь по мере эволюции 

функции. Отклонения от этой нормы возникают тогда, когда какой-либо 

орган управления формирует собственные цели так, что подчиняет им 

работу управляемых объектов, или же вырабатывает псевдофункцию, 

имитируя увеличение объема полезной деятельности и укрепляя тем самым 

свою значимость. Источником организационной патологии являются также 

непредвиденные последствия формализации правил служебного поведения в 

организациях.  

Для тщательного изучения  организационных патологий на 

конкретном примере было проведено исследование. Была выбрана одна из 

ведущих компаний Республики Саха (Якутия) г. Якутске в сфере 

страхования. 

Диагностика проводилась с целью вычисление существование в одном 

из отделов отклонение от нормы, иначе патологии. В отделе служащих всего 

9, половозрастная  структура составляет: 3 женщины и 6 мужчин от 30 до 37.  

Для выявления организационных патологий использовался метод 

работы с оргпатологиями по А.И. Пригожину. В этом методе используется 

список патологий организации [1].  

В строении организаций участники считают наиболее важными 

бюрократию, господству структуру над функцией и автаркию 

подразделений. В организационных отношениях это бессубъектность, 

рассеивание целей и конфликты. А в управленческих решениях являются 

дублирование организационного порядка, разрыв между решениями и их 

реализацией и стагнация.  

Итак, смотря на этот результат, выявляется такой общий вывод: в 

отделе информатизации есть отклонение от нормы в управляемости. Это 

характеризуется тем, что существует многообразная структура, не 

согласование действий между собой, бюрократия, рассеивание целей, не 

полная управляемость, бессубъектность отдела, разделение функций на 

обязательные и не настолько важные, распределение полномочий. Все 

сходится к тому, что управляющий отделом мало уделяет внимание на 

обязанности, как управляющий. Это может объясняться тем, что он 

находится в более тесных или дружеских отношениях со своими 

подчиненными. 

Выявив существующую проблему в данной организации, можно 

сделать такую рекомендацию: во-первых, для продуктивной работы следует 

рассчитать время, выделенное для работы с группой, как свое, так и 

участников. Правильно сделанный план работы, это залог быстрой и 

эффективной работы. Во-вторых, нужно понимать, что для эффективной 

работы важную роль коммуникабельность руководителя. Результат работы 

зависит от его активности, от правильного общения с участниками, быстрая 

вхождения в коллектив. При этом главным показателем эффективности 

организации выступает способность максимально быстро и адекватно 
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реагировать на изменения обстоятельств внешней среды, поэтому главной 

задачей руководителя, осуществляющих проектирование, становится 

формирование и управление организационной структурой. Таким образом, 

организационные решения характеризуют процесс дальнейшего развития 

организаций, которые требуют разумного и эффективного результата. Так 

как систематически не анализированные проблемы могут стать 

нерешенными и глобальными, угрожая всяческому развитию. Следует 

учитывать ситуации решения проблем. Достижение результата, т.е. 

выявления организационной патологии, путем определенного метода, 

повышает производственную эффективность и социальное 

функционирование организации.  
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За годы развития ипотечного кредитования в мировой практике был 

накоплен огромный опыт, этим и обусловлена актуальность данного 
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исследования. Механизмы ипотечного кредитования, разработанные в 

развитых странах, показывали высокую результативность. 

Ипотеку часто отождествляют с кредитом на покупку жилья, что не 

совсем корректно. Во-первых, ипотечные банки сегодня предоставляют 

ссуды не только на приобретение жилых объектов, но и на покупку 

коммерческой недвижимости, гаражей, машиномест и т. д. Во-вторых, 

ипотечный кредит подразумевает лишь предоставление заемных средств под 

залог недвижимости. Термин «ипотека» обозначает именно форму залога[4]. 

 Вместе с тем, при использовании зарубежного опыта необходим его 

критический анализ и определение возможности применения в России[3].  

На сегодняшний день в мировой практике можно выделить две 

принципиально различные модели организации системы жилищного 

кредитования. 

1. Модель депозитного института (модель сберегательного банка и 

накопительных счетов). Сберегательные банки аккумулируют средства на 

цели ипотечного жилищного кредитования главным образом через вклады и 

контрактные сбережения; они же предоставляют ипотечные займы и 

обслуживают их. Данная модель получила широкое распространение в ряде 

западноевропейских стран, например во Франции и в Германии. Но главная 

проблема ее реализация в России - это угроза установления отрицательных,  

рыночных ипотечных ставок по вкладам (ниже процента инфляции), наравне      

с ограничением размеров привлекаемых средств только объемами 

сбережений прямых вкладчиков, теряя сбережения другой, 

незаинтересованной части населения. 

2. Модель ипотечной компании. Вклады не привлекаются напрямую 

ипотечными компаниями, начальные операции финансируются за счет 

собственного капитала и срочных займов. Предполагает наличие развитого 

вторичного ипотечного рынка, на котором продаются уже выданные 

ипотечные кредиты.  Модель привлекательна тем, что решает проблему 

долгосрочных финансовых ресурсов. В случае организации такой модели в 

России в первую очередь возникнет проблема поиска инвестора  при 

отсутствии развитого рынка ценных бумаг[3]. 

К мировым классическим моделям ипотечного кредитования 

относятся: 

1. Одноуровневая (европейская) модель ипотечного кредитования. 

 Кредитная организация выдает ипотечные кредиты населению, а далее 

самостоятельно их рефинансирует. Осуществляется это за счет выпуска 

банком ценных бумаг облигационного типа -  закладных листов. Выпуск и 

обращение закладных листов регулируются специальным законодательством 

и отличаются от регулирования выпуска облигаций. Деятельность 

ипотечных банков строго контролируется государством и органами 

банковского надзора. Основным недостатком одноуровневой модели 

ипотечного кредитования является ее негибкость. Это не дает возможность 

разрабатывать новые программы ипотечного кредитования. Возможность 
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применения в России некоторые черты одноуровневой модели ипотечного 

кредитования было бы полезно привнести в российскую ипотечную систему 

по следующим причинам: низкая рисковость и самофинансируемость 

модели[2].  

2. Российская модель ипотечного кредитования построена на основе 

двухуровневой (американской) модели. 

 В связи с этим представляется необходимым провести детальный 

анализ американского кризиса нестандартного ипотечного кредитования, для 

того чтобы выявить, какие элементы и особенности модели привели к нему. 

Это необходимо для определения наиболее слабых сторон двухуровневой 

(американской)  модели ипотечного кредитования. предупреждения ошибок, 

которые были допущены кредитными организациями. 

Дефолт одного из участников рынка ипотечного кредитования, банков, 

по причине процентной ставки ФРС, рисковых программ ипотечного 

кредитования, некачественного андеррайтинга в сегменте нестандартного 

кредитования, а также отсутствия государственного регулирования рынка 

ипотеки, привел к цепной реакции. Посредством секъюризации ипотечных 

кредитов кризис распространился не только на внутренний, но и на мировой 

рынок[7]. 

Вместе с тем,  основными финансовыми ресурсами государства 

являются налоговые поступления, определяющая уровень финансовой и 

экономической безопасности. Которые напрямую влияют на механизм 

мобилизации финансовых ресурсов, эффективность и стабильность 

налоговой системы[8]. 

В любом случае члены ФРС должны будут найти золотую середину, 

сбалансировав нависшую над миром угрозу дефляции с относительно 

высоким макроэкономическим потенциалом в США[9]. 

Кризис, родиной которого были США, стал причиной падения 

производств, увеличения массовой безработицы, снижения уровня жизни 

населения в мире в целом. Россия не стала исключением, даже, наоборот, 

для неё воздействие мирового кризиса оказалось наиболее ощутимым. 

Экономические и финансовые проблемы, существование которых стало 

очевидным в кризисный и посткризисный периоды, являются следствием 

структурных проблем в экономике[5]. 

По американской модели банк выдает заемщику ипотечный кредит, 

возврат которого обеспечивается закладной на недвижимость. Вследствие, за 

тем банк может осуществить продажу требований по данному ипотечному 

кредиту государственному ипотечному агентству государственного типа. Из 

нескольких «выкупленных» притязаний по ипотечным кредитам агентство 

создает пул, на базе которого выпускает облигации. Финансирование 

ипотеки в таком случае идет в основном за счет развитого вторичного рынка 

ценных бумаг в основном институциональные инвесторы – пенсионные 

фонды, инвестиционные фонды, страховые фирмы и др. 
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На первичном ипотечном рынке выданные ипотечные кредиты, 

передаются специально созданным агентствам. При этом речь идет об 

ипотечных кредитах, надлежащих жестким эталонам агентств. Эти агентства 

имеют все шансы поступить с приобретенными ипотечными кредитами 

разными методами. 

Для Российской Федерации в случае организации подобной системы в 

первую очередь появится неувязка розыска инвестора и недоступности 

развитого рынка ценных бумаг[6]. 

3. Модель контрактных ссудосбережений - наиболее распространена в 

Германии и в ряде стран Западной Европы.    

Инвестирование ипотечного процесса по данной схеме осуществляется 

без создания специальных ипотечных банков и участия инвестиционных 

компаний, путем организации замкнутого цикла. Это качество имеет 

особенно важное значение для развития ипотечного кредитования в странах 

с неустойчивой экономикой. Плюсом является также возможность проверки 

реальной платежеспособности клиента на накопительном тапе 

взаимоотношений.  

Истоки практического функционирования данной модели в различных 

странах  начали складываться еще в XIX  в. В дореволюционной  России они 

проявлялись в деятельности многочисленных союзов и обществ взаимного 

кредита[3].  

Жилищное ипотечное кредитование играет важную роль в зарубежных 

странах в решении жилищной проблемы. При этом многие страны 

оказывают существенную государственную поддержку жилищному 

ипотечному кредитованию путем формирования специальных 

государственных институтов, субсидирования процентной ставки по 

ипотеке, путем предоставления гражданам дополнительных льгот. Данные 

мероприятия направлены на повышение доступности жилищного 

ипотечного кредитования для широких слоев населения[1]. 

И несовершенства каждой модели должны учитываться при 

построении своей же модели, для нормальной работоспособности системы 

жилищного ипотечного кредитования в  России. Так как опыт зарубежных 

стран не применим в чистом виде, с учетом культурно-национальных 

традиций и наличие нерешенных социально-экономических проблем страны. 
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FEATURES OF THE RUSSIAN MARKET  OF INFORMATION  

SERVICES 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ: ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʚʩʝ ʙʦʣʴʰʝ ʥʫʞʜʘʝʪʩʷ ʚ ʨʘʟʚʠʪʳʭ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ ʫʩʣʫʛʘʭ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʘ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʠʡ ʤʦʤʝʥʪ ʩʯʠʪʘʶʪʩʷ 

ʦʜʥʠʤ ʠʟ ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʢʘʯʝʩʪʚʦʤ ʢʦʪʦʨʳʭ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ 

ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʢʦʥʝʯʥʳʭ ʙʣʘʛ.  

Abstract:  the development of the Economy is more needed in developed 

information services. They are considered to be one of the factors of production 

today, the quality of which is determined by the quality of the final goods. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ, ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ, ʬʘʢʪʦʨ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ.  

Key words: information, Economics, production factor. 

С переходом к рыночной экономике повышается значение и стоимость 

информации. Конкурентные преимущества определённого рынка или 

экономики отдельной страны определяются, прежде всего, в значительной 

мере инвестициями в развитие информационно-коммуникационных 

технологий. На сегодняшний день информация является важным фактором 

производства наравне с трудом, землей и капиталом. Именно благодаря 

информации, а также информационным технологиям происходит развитие 

научных областей, обучения и т.д. [1] 

Стимулами развития рынка информационных услуг и 

телекоммуникационных технологий являются стремительный рост спроса на 

все виды информации, в том числе научную, техническую и в большей 

степени экономическую, а также ужесточение требований к содержанию 

данных. Ценность информационного ресурса для пользователей, а также его 

коммерческий успех зависят от того, насколько тщательно поставщик 

сможет изучить и выполнить поставленную задачу, чтобы удовлетворить 

потребности пользователей.  

Субъектами рынка информационных услуг являются компании и их 

посредники, которые владеют некоторыми данными, а так же потребители 
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данных. Поставщиками информации выступают центры, где создаются и 

хранятся базы данных, а также производится постоянное накопление и 

редактирование в них информации [2]. 

Мировой рынок информационных услуг подчиняется общим законам 

конкуренции между его субъектами. По некоторым данным исследователей, 

объем нового рынка наукоемкой продукции сегодня составляет 

приблизительно 2,3 трлн. долл. Из этой суммы 39% приходится на США, 

30% – Японию, 16% – Германию, а доля России составляет всего 0,3%. 

Бесспорно, лидерство в области производства, хранения и распространения 

информационных товаров и услуг принадлежит США, где доля инвестиций в 

развитие и реализацию этой сферы в общей сумме вложений достигает 

сегодня 47% [1]. 

Существует точка зрения, что Япония, Индия, Тайвань, и особенно 

Китай – в будущем заполонят большую часть мирового информационного 

рынка и станут главными производителями новых информационных 

продуктов, поставляя до 70-80% всего мирового производства 

высокотехнологичной продукции. Подтверждает это тот факт, что, 

например, экспорт от программного обеспечения в Индии составляет 65 

млрд. долларов (по данным крупнейшей ассоциации индийских IT-компаний 

на 2016 год); для сравнения – «Руссофт», российская ассоциация компаний-

экспортёров программного обеспечения и IT-сервисов, оценивает экспорт 

программного обеспечения из России в 2016 году в 7,6 млрд. дол. Многие 

известные западные и азиатские фирмы сотрудничают с индийскими 

партнерами из высокотехнологичных компаний, несмотря на то, что в Индии 

существует одна из значительных проблем, которая не дает развиваться 

информационному рынку – отсутствие современной коммуникационной 

инфраструктуры [3]. 

Развитие экономики все в большей степени будет нуждаться в 

развитых информационных услугах, а процесс интернационализации 

национальных экономик будет способствовать дальнейшему расширению 

международных информационных услуг, так как информационные ресурсы, 

в отличие от трудовых, финансовых или энергетических со временем не 

исчезают, ими можно многократно пользоваться и копировать без 

ограничения. 
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ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʭ ʧʨʦʩʯʠʪʘʪʴ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷʤ ʩʚʦʠ ʨʠʩʢʠ ʠ ʰʘʥʩʳ, 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʪʴ ʫʟʢʠʝ ʤʝʩʪʘ ʠ ʧʦʧʳʪʘʪʴʩʷ ʩʥʠʟʠʪʴ ʚʦʟʤʦʞʥʳʝ ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʝ 

ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʷ. 

Abstract:  This article discusses the concept of risk, criteria for the 

distribution of innovation risk, risk management practices, allowing businesses to 

calculate their risks and chances, to anticipate bottlenecks and to try to reduce the 

potential negative variances. 
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Риски в инновационной деятельности - это вероятность потери 

вложенных средств или достижения не полного, а лишь частичного 

результата вследствие неопределенности (изменчивости) объективных 

условий осуществления нововведений, а также вследствие неэффективного 

управления.  
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Инновационные риски могут быть разделены по следующим 

критериям: (рис.1). 

 
Рисунок 1. Критерии распределения инновационных рисков 

 

Снижение неопределенности результатов инновационной 

деятельности достигается созданием базы данных об инновационных 

проектах и накоплением информации о степени и качестве их реализации. 

Однако избыток информации о нововведении не снижает неопределенности. 

Для управления рисками в инновационной деятельности необходимо 

обеспечение релевантности (достаточности) информации для принятия 

решений.[1] 

Цена достижения инновационной цели определяется экономическими 

показателями, ради которых инвестор или инноватор пошел на риск. 

К основным методам управления рисками относятся: распределение 

рисков, диверсификация, лимитирование, страхование, хеджирование, уход 

от рисков и др. 

Распределение рисков осуществляется обычно между участниками 

проектов, чтобы сделать ответственными за риск по возможности каждого 

участника, который в этих условиях будет вынужден рассчитать и 

контролировать риски, а также принять необходимые меры к преодолению 

последствий от действия рисков. 

Диверсификация позволяет снизить риски за счет разнонаправленных 

видов деятельности, сбыта и поставок, кредиторской задолженности и т.д. 

Простейшим примером разнонаправленных инвестиций является 

портфель, сформированный из двух или нескольких ценных бумаг. В 

результате снижение курсовой стоимости одних бумаг практически 

полностью компенсируется ростом других, т.е. независимо от ситуации на 
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рынке стоимость портфеля остается стабильной, а инвестиции подвержены 

лишь систематическому риску. 

Сформированный подобным образом портфель имеет в целом риск 

ниже, чем каждый из образующих его финансовых активов. 

Лимитирование (ограничение) рисков обеспечивается установлением 

предельных сумм расходов, продажи, кредита. Этот метод применяется 

банками для снижения степени риска при выдаче ссуд хозяйствующим 

субъектам, при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, 

определении сумм вложения капиталов и т.п.[2] 

Страхование как система экономических отношений включает 

образование специального фонда средств (страхового фонда) и его 

использование (распределение и перераспределение) путем выплаты 

страхового возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных 

неблагоприятными событиями (страховыми случаями). 

Хеджирование - эффективный способ снижения риска 

неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры с помощью заключения 

срочных контрактов (фьючерсов и опционов). Способ позволяет 

зафиксировать цену приобретения или продажи на определенном уровне и 

таким образом компенсировать потери на спот-рынке (рынке наличного 

товара) прибылью на рынке срочных контрактов. Покупая и продавая 

срочные контракты, предприниматель защищает себя от колебания цен на 

рынке и тем самым повышает определенность результатов своей 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Внедрение инновации в организации может повлечь за собой 

негативные последствия и для её сотрудников. Руководители могут 

пострадать либо от неудачного использования инновации, либо от 

возможного урезания их властных полномочий в результате её внедрения. 

Сотрудники, непосредственно вовлечённые в работу с инновациями, могут 

пострадать от того, что внедрение инновации в некоторых случаях не 

соответствует истинным интересам их руководителей. А это в конечном 

итоге может негативно сказаться на положении этих сотрудников, а также на 

отношении к ним со стороны их руководителей. Кроме этого, инновация 

может затрагивать интересы их коллег из других подразделений, что может 

приводить к ухудшению отношений между ними. Сотрудники, не связанные 

с внедрением инновации, могут потерять ресурсы, которые либо идут на 

реализацию инновации, либо перемещаются адресно к тем, чья деятельность 

связана с её внедрением. 

В практике управления иногда встречаются случаи, когда необходимо 

уйти от рисковых инновационных проектов или прекратить совместную 

деятельность с партнерами. Для этого существуют методы ухода от рисков: 

- отказ от ненадежных партнеров; 

- отказ от рискованных проектов; 

- поиск гарантов и т.д. 
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В связи с многочисленными рисками, связанными с принятием и 

внедрением новых идей, решений и технологий, процесс управления 

инновациями должен включать в себя серьёзный анализ факторов 

неопределённости в контексте инновационной деятельности.  

Таким образом, инновационная деятельность характеризуется высоким 

уровнем неопределенности динамики основных факторов, от которых 

зависят ее результаты. Инновации, в отличие от стабильных процессов, 

могут закончиться полной неудачей. Тем не менее, все большее число 

предпринимателей, приступая к реализации нововведений, предпочитают 

просчитать свои риски и шансы, предусмотреть узкие места и попытаться 

снизить возможные негативные отклонения. Эти задачи решаются при 

создании системы управления рисками.[3] 
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ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ ʟʘʚʦʝʚʘʥʠʷ. ɹʦʣʝʝ ʧʦʜʨʦʙʥʦ ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ ʨʘʩʢʨʳʚʘʝʪʩʷ 

ʩʫʱʥʦʩʪʴ, ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʠ ʮʝʣʴ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʠʥʥʦʚʘʮʠʡ, ʠʭ ʚʣʠʷʥʠʷ ʥʘ 

ʢʦʥʢʫʨʝʥʪʦʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʠ ʚʳʧʫʩʢʘʝʤʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ. ɼʘʥʥʘʷ 

ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ ʙʫʜʝʪ ʧʦʣʝʟʥʘ ʥʘʯʠʥʘʶʱʠʤ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷʤ ʠ ʪʝʤ, 

ʢʪʦ ʪʦʣʴʢʦ ʩʦʙʠʨʘʝʪʩʷ ʧʦʩʚʷʪʠʪʴ ʩʚʦʶ ʞʠʟʥʴ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʚʦʝʛʦ ʜʝʣʘ.  

Annotation:  This article details the topic of innovation policy of the 

enterprise and its importance for the effective and efficient development of the 

organization on the path of development of the market and its future conquests. In 

more detail in this paper reveals the essence of the classification and the purpose 

of innovation, their impact on the competitiveness of the company and product 

information. This work is sure to wake useful to budding entrepreneurs and those 

who are going to devote his life to the development of the business 
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ʢʦʥʢʫʨʝʥʪʦʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ  

Keywords: innovation activity, strategy, competitiveness 



24 
 

Инновационная деятельность предприятия проявляется, прежде всего, 

в выработке и реализации инновационной стратегии и инновационной 

политики. 

Инновационная стратегия – это система целей долговременного 

развития предприятия и мер по их достижению на основе инноваций. Она 

может быть агрессивной и оборонительной. Под агрессивностью понимается 

степень перемен, обеспечиваемых инновациями, скорость их внедрения и 

частота сменяемости. Под оборонительной стратегией понимается внедрение 

инноваций по необходимости, в порядке следования за лидером. 

Наибольшее повышение конкурентоспособности продукции и предприятия 

обеспечивает агрессивная стратегия. 

Имитационная стратегия направлена на использование уже известных 

продуктовых, технологических и других инноваций с незначительным их 

усовершенствованием. Она предусматривает разработку с охватом всех 

стадий инновационного процесса и фаз жизненного цикла инновации, за 

исключением этапов НИОКР, конструкторской и технологической 

подготовки (начинается с разработки проекта и строительства).  

При данном виде стратегии значительно снижаются технологический, 

коммерческий, инновационный и финансовый риски, что обусловливает 

широкое её использование в мировой практике. 

Инновационная политика предприятия направлена прежде всего на 

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Конкурентоспособность товара – это степень реального или 

потенциального (в случае стратегического планирования или 

прогнозирования) удовлетворения им конкретной потребности по сравнению 

с аналогичными товарами, представленными на данном рынке.  

Конкурентоспособность товара определяет его способность 

выдерживать конкуренцию с аналогичными товарами-конкурентами, что 

выражает его конкурентные преимущества на данном рынке. Конкурентные 

преимущества товара достигаются за счёт производства прежде всего 

нового, востребованного рынком товара или на основе сочетания 

эффективного использования всех ресурсов предприятия и снижения 

издержек производства с обеспечением относительно низких цен и высокого 

качества товара, который имеет спрос на рынке, выгодно отличается от 

аналогичных товаров-конкурентов по уровню обслуживания, удовлетворяет 

конкретные потребности покупателя и обеспечивает товаропроизводителю 

стабильность в получении прибыли и на этой основе – расширенное 

воспроизводство. 

Исходя из вышесказанного, формулу конкурентоспособности можно 

представить в следующем виде: 

Конкурентоспособность = Качество + Цена + Обслуживание. 

Среди показателей конкурентоспособности товара наиболее важным 

является соотношение цены товара и его качества. Для определения тесноты 
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этого соотношения применяется показатель эластичности качества товара 

при изменении его цены  

Продуктовые, технологические и ресурсные инновации, направленные 

на повышение качества и технических (потребительских) характеристик 

продукции, обеспечивают рост конкурентоспособности продукции (JРПj, JСПj, 

JЭПj – индексы конкурентоспособности по регламентируемым, 

сопоставительным, экономическим показателям соответственно), вследствие 

чего возрастают спрос на продукцию и объём продаж при прежней цене. 

При росте конкурентоспособности продукции возможно увеличение цены 

(Ц) и соответственно объёма продаж (ОПj, где j – вид продукции) при 

прежнем спросе. 

В этом случае увеличивается прибыль (Пр) (в меру роста цены), а 

также рентабельность производства (Р). В первом случае рост объёма 

производства в соответствии с возросшим спросом обеспечивает эффект 

масштаба производства: себестоимость единицы продукции (Сеj) 

уменьшается (так как постоянные затраты на единицу продукции C/qj 

уменьшаются), что позволяет снизить цену, то есть увеличить 

конкурентоспособность продукции (снизить индекс конкурентоспособности 

продукции по экономическим показателям – JЭПj) при ценовой конкуренции; 

общая себестоимость (Со) увеличивается меньшим темпом по сравнению с 

ростом объёма продаж, вследствие чего прибыль и рентабельность 

увеличиваются большим по сравнению с объёмом продаж темпом. 
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The article deals with modern mechanisms of labor productivity growth 

under conditions of economic uncertainty. For this, it is proposed to take into 

account a number of external and internal factors: socio-economic conditions of 

the region, strategic goals of the organization, organizational structure, 

technology and technical equipment, individual and group activities, etc. 

Key words: labor productivity, economic uncertainty, factors of increasing 

labor productivity, mechanisms for increasing labor productivity, motivation for 

productive work 

Повышение производительности труда в современных условиях 

является одной из основных задач развития экономики как на уровне 

экономики страны, так и на уровне экономики отдельной организации. По 

мнению экспертов росту производительности российских предприятий 

препятствуют следующие проблемы: слабая инфраструктура, неразвитые 

рынки капитала, избыточное госрегулирование, мобильность рабочей силы. 

Все эти проблемы снижают производительность труда в диапазоне от 5 до 

15%. Решение этих вопросов  на макроуровне лежит в компетенции органов 

государственного управления. Однако, проблема повышения 

производительности труда решается и на уровне организации за счет 

оптимизации системы управления и повышения эффективности организации 

труда. В зависимости от отрасли или сектора экономики эти факторы 

снижают производительность труда на 30—80%. В этой связи необходимо 

постоянное совершенствование механизма управления процессом 

повышения производительности труда во взаимосвязи таких элементов, как 

технические и технологические инновации, использование качественных и 

эффективных материалов, оптимальные формы организации труда, 

квалификация работников. Вопрос повышения производительности труда 

это не только вопросы организации производства, это и вопросы 

формирования системы мотивации работников к производительному труду. 

Таким образом, для обеспечения роста производительности труда в 

условиях экономической неопределенности менеджменту организации 

необходимо сосредоточить внимание, прежде всего, на внедрении новых 

методов управления, на совершенствовании материальных и моральных 

стимулов для производительного труда, на повышении уровня образования 

работников, на повышении качества представляемых продукции или услуг. 

Формирование механизмов повышения производительности труда 

достаточно сложный процесс, который должен учитывать как внешние, так и 

внутренние факторы, что осложняется неопределенностью, обусловленной 

как внешней, так и внутренней средой. Зачастую конкурентоспособные и 

производительные компании утрачивают свои позиции главным образом из-

за воздействия внутренних, а не внешних факторов. Компании обычно ищут 

причины ухудшения своих экономических позиций в изменении внешних 

условий и избегают проводить анализ своей деятельности и, как следствие, 

необходимые организационные изменения. Это вполне естественно, т.к. 

искать источник проблем во «внешних силах» гораздо легче, чем изменять 
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собственные привычки, организационные структуры, отношения и традиции.  

Понимание и оценка тенденций изменения текущего состояния экономики 

позволят определить набор механизмов по повышению производительности 

труда, которые будут наиболее эффективны, особенно в условиях 

ограниченности ресурсов для их реализации.  

Для определения механизмов повышения производительности труда 

выделим факторы и резервы роста производительности труда. Большинство 

исследователей вопросов производительности труда выделяют следующие 

факторы повышения производительности труда, которые объединены в 3 

группы: [3] 

1. Материально-технические. Они связаны с применением новой 

техники, использованием новых технологий, материалов и видов сырья. 

2. Организационно-экономические. Данные факторы определяются 

уровнем организации управления, производства и труда. 

3. Социально-психологические. Эти факторы подразумевают 

социально-демографический состав коллектива, его уровень подготовки, 

морально-психологический климат в коллективе, трудовую дисциплину и 

т.д. Общественные и естественные условия протекания труда. 

К резервам роста производительности труда чаще всего относят: [3] 

¶ резервы уменьшения трудоемкости, то есть модернизации и 

автоматизации производства, внедрения новых технологий работы и т.д.; 

¶ резервы оптимизации использования рабочего времени – управления 

производством и организация труда, совершенствования структуры 

предприятия; 

¶ совершенствование структуры кадров и самих кадров – изменения 

соотношения управленческого и производственного персонала, повышения 

квалификации работников и т.д. 

С учетом выше изложенных факторов, обуславливающих резервы 

роста производительности труда, а также с учетом условий экономической 

неопределенности представим классификацию механизмов повышения 

производительности труда: 

Технические механизмы: внедрение новейших технологий и 

оборудования; эффективные процедуры организации производства и 

компоновки рабочих мест; рациональное использование производственных 

площадей, обучение работников передовым навыкам, повышение их 

квалификации.  

Организационные механизмы: упрощение производственной 

структуры и аппарата управления; внедрение эффективных форм 

организации труда; эффективное управление трудовыми ресурсами; 

формирование у работников ценностей и установок, поддерживающих 

стратегию и цели организации. 

Экономические механизмы: формирование инвестиционного фонда 

развития предприятия: материальное и моральное стимулирование 

персонала. 
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Рассмотрим механизмы повышения производительности труда в 

условиях экономической неопределенности более подробно. 

Эффективность системы материального и морального стимулирования 

работников к производительному труду будет, прежде всего, определяться 

состоянием трудовых ресурсов и организации, и региона, в котором 

находится организация. Условия экономической неопределенности приводят 

к нестабильности рынка трудовых ресурсов, к нестабильности состояния 

персонала организации. Используемые мотивационные системы персонала 

должны создавать мотивационное поле, которое компенсировало бы 

проблемы персонала организации связанные с его нестабильностью.  

Рассмотрим характерные черты мотивации сотрудников на уровне 

личности. Отличительная черта мотивации на данном уровне уровне 

заключается в первую очередь возможности сотрудников «продать» свои 

способности и навыки для обеспечения материальных условий 

жизнедеятельности.   

Каждый сотрудник в границах деятельности органиации обменивает 

свой личный капитал в виде квалификации, способностей и навыков, через 

участие в жизнедеятельности организации, на материальные и 

нематериальные блага, получаемые от работодателя. При этом появляется 

конфликт между интересами работника и работодателя. И сотрудник, и 

работодатель заинтересованы в том, чтобы вложить меньше, а получить 

больше. В действиетльности это находит выражение в стремлении 

некоторых сотрудников продать свои навыки и знания дороже их реальной 

стоимости и занять в организации те позиции, не соответствующие их 

профессиональной компетентности. С другой стороны, работодатели также 

стремятся заплатить сотрудникам меньше, чем они стоят. 

Очевидно, что, именно материальные стимулы привлекают 

сотрудников в организацию. Работодатель, предлагающий более высокую 

зарплату сотрудникам, становится более привлекательным для всех 

категорий персонала, независимо от уровня квалификации, опыта и 

амбиций.  Дефицит квалифицированных работников или дефицит рабочих 

мест кардинально меняют набор стимулов. Так среди самых действенных 

моральных стимулов можно выделить следующие: возможность карьерного 

роста, повышение квалификации, предоставление дополнительного отдыха, 

коммуникация с руководством, обратная связь, возможность удаленной 

работы и свободного графика. 

Руководство при управлении трудовыми ресурсами должны нести 

ответственность за способности, систему ценностей и другие виды 

компетентности, которыми обладают нынешние и будущие работники. 

Предположим, компания приспособила свою стратегию бизнеса таким 

образом, чтобы изготавливать продукцию в соответствии с требованиями 

заказчика. Это изменение потребует большей производственной гибкости, 

поэтому производство перейдет со сборочной линии к сборочным секциям, в 

которых работают по четыре человека. Новые процессы заставят членов 
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команды работать сообща над улучшением качества и повышением 

производительности. По причине изменений в производственном процессе 

команда консультантов порекомендовала заменить план индивидуального 

премирования в системе выплат командно-ориентированным планом 

распределения прибыли. И хотя подобное решение кажется приемлемым, 

консультанты решили не давать его в качестве рекомендации до тех пор, 

пока не определят с помощью анализа рынка труда, что люди, которые 

занимаются сборочной работой, заинтересованы (например, в 

продолжительном совершенствовании) и имеют способности, необходимые 

для этой новой роли.[1] 

Важнейшую роль играет оптимизация организационной структуры и 

переход к адаптивным организационным структурам от бюрократических.  

Большинство современных компаний, имеют сложные и громоздкие 

организационные структуры, в которых функциональные отделы 

разобщены. При таком построении аппарата управления функциональные 

специалисты общаются преимущественно друг с другом, связи между 

отделами развиты весьма слабо, а барьеры между ними высоки. В связи с 

этим возникает много проблем с доведением до конечного потребителя 

товара или услуги соответствующего качества и цены. В то время как 

применение проектной структуры в практике деятельности компании 

позволяют создать специальную группу или проектную команду 

специалистов, в которую входят представители всех функциональных 

отделов. Такое построение структуры помогает, стимулировать 

индивидуальную и групповую предприимчивость и устраняет большинство 

бюрократических преград. Создаются условия для объединения в рамках 

одного небольшого подразделения усилий самых различных специалистов и 

направить их на достижение конкретной цели. Опыт ряда компаний 

показывает, что принцип формирования проектно-целевых команд позволяет 

сократить не только число уровней управления, но и число работников 

аппарата управления на 35%.  

Следующий аспект –групповая работа. Взаимодействие группы и 

групповая работа важны, как для работника, так и для работодателя. 

Взаимодействие групп дает возможность работникам воплощать различные 

личностные мотивы (например, мотивы принадлежности, сопричастности, 

уважения и признания). Для руководителя групповая работа - обязательное 

условие эффективной реализации намеченных планов.  

Групповой работы имеет ряд характерных черт. Хорошая организация 

групповой работы - неотъемлемый фактор мотивации на уровне группы. 

Формирование факторов для групповой работы включает осознанный выбор 

группового метода работы, как оптимального для данной конкретной 

ситуации, так как, несмотря на явную привлекательность групповой работы, 

она не во всех случаях обеспечивает более результативный метод 

достижения цели. Также надо формировать условия для нормальной 

групповой работы, включающие ясность задания и обеспеченность 
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средствами, дополняющие способности и имеющийся баланс ролей членов 

группы. 

Характерная черта групповой мотивации - обязательное воздействие 

группы на индивидуальную мотивацию к производительному труду. Так, 

присутствие членов группы при выполнении работ воздействует на 

эмоциональное состояние сотрудника, что ведет к улучшению выполнения 

простых и ухудшению выполнения сложных для него операций.  

Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что групповой подход к 

организации работ приносит значительный экономический эффект и 

позволяет повысить производительность от 60 до 600%. [2] 

Кроме того, создание самоуправляющихся целевых команд позволяет 

резко упростить число отдельных операций, сделать систему производства и 

сборки более простой и эффективной. Число операций, выполняемых на 

отдельных специализированных рабочих местах, сокращается с нескольких 

сотен до нескольких десятков.   

Еще один механизм повышения производительности труда - система 

подготовки персонала. Это - в большей степени задача общей рабочей 

группы, обладающей множественной квалификацией. Члены целевой 

группы сами отвечают за повышение собственной квалификации и 

постоянное совершенствование производственных навыков. Постоянная 

сменяемость операций создает условия для работы на всех этапах 

производственного цикла, что способствует высокому творческому подходу 

и изобретательской деятельности.  

Необходимость системного подхода к осмыслению и внедрению в 

процесс управления производительностью труда современных механизмов, 

сформированных под воздействием внешних и внутренних организационных 

факторов и отражающих специфику сфер деятельности,  очевидна. 

Применение системного подхода к внедрению механизмов роста 

производительности даст возможность оптимизировать управленческие, 

организационные, технологические процессы управления, что, несомненно, 

увеличит производительность труда и конкурентные преимущества 

организации в условиях экономической неопределенности.  
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Демографическое старение общества, увеличение доли пожилых 

людей привлекает внимание к положению пенсионеров в обществе, 

процессу их посттрудовой социализации и адаптации к новым повседневным 

практикам. 

В Российской Федерации официальный статус пенсионера 

присваивается женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам в возрасте 60 лет. 

Стоит отметить, что достижение установленного возраста не является 

обязательным условием прекращения трудовой деятельности, в данной 

статье под «выходом на пенсию» предполагается посттрудовой период. 

Выход на пенсию зачастую сопровождается изменением рода занятий 

и образа жизни в целом. Прекращая заниматься делом, которое на 

протяжении длительного промежутка времени определяло постоянное 

повседневное расписание, пенсионер сталкивается со снижением частоты и 

количеством социальных контактов. Также, зачастую, выход на пенсию 

связан с изменением материального положения индивида, что так же может 

усложнить процесс адаптации. 

Данный процесс отражается в социальной теории разобществления 

выдвинутой Дж. Розеном и Б. Ньюгартен, Е. Каммингом и В.Генри[1]. 
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Согласно данной теории старение приводит к разрыву между личностью и 

обществом, качество имеющихся связей снижается, а ресурсов для 

возникновения новых человек не находит. Происходит снижение 

личностной энергии. Одной из причин разобществления является спад 

коммуникации: потеря деловых связей и постоянного круга общения, 

обусловленных наличием работы. 

Подобные изменения жизни человека и его повседневных практик, 

говорит о том, что индивиду необходимо преобразовывать свою жизнь в 

соответствии с новыми условиями. Некоторые исследователи говорят о том, 

что вступление в пенсионный возраст, и непосредственно прекращение 

трудовой деятельности может вызывать «кризис», подразумевающий 

ухудшение состояния здоровья, упадок сил и депрессию. 

Французский социолог В. Карадека считает, что «кризис после выхода 

на пенсию является по большей части мифом»[2]. По мнению исследователя,  

отсутствие кризиса обусловлено «предварительной профессиональной 

десоциализацией». Предполагается, что изменение  социального статуса 

человека происходит не внезапно, индивид готовится к новой социальной 

роли пенсионера, заранее предполагая возможные преобразования своей 

жизни. Возникновение кризисной ситуации возможно в случаях, когда 

человек выходит на пенсию непредвиденно, например, в случае потери 

работоспособности. 

По данным опроса фонда «Общественное мнение» опубликованным 28 

мая 2014 года[3], готовятся к предстоящей старости и выходу на пенсию 

лишь 15% населения. Стоит отметить, что с увеличением возраста, процент 

людей каким-либо образом готовящихся к новому периоду жизни, 

увеличивается незначительно: если на данный вопрос дали утвердительный 

ответ 16% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет, то среди людей в 

возрасте от 46 до 59 лет готовятся к старости 22% опрошенных. 

 Подтверждая спорность вопроса о «кризисе выхода на пенсию» 

можно привести данные опроса ФОМа за 2014 год[4]. Неработающим 

пенсионерам задавался вопрос «После того, как вы перестали работать ваша 

жизнь в целом изменилась или не изменилась?», 68% опрошенных 

подтвердили, что изменения присущи этому периоду, при этом 29% 

неработающих пенсионеров заявили, что изменения несут положительный 

характер. Респонденты отмечают, что появилось больше свободного 

времени, больше возможности уделять внимание себе, своему здоровью, а 

также своей семье.  

Однако имеют место и негативные  изменения жизни после 

прекращения трудовой деятельности, которые, в основном, 

сосредотачиваются в трех позициях: материальные трудности, скука и 

недостаток общения, и ухудшение здоровья. 

 Избежать кризисного состояния индивида, в период прекращения 

трудовой деятельности и выхода на пенсию можно путем развития 

социальной активности пенсионера. Под социальной активностью 
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подразумевается деятельность личности, направленная на удовлетворение 

потребностей и формирование активной жизненной позиции. Удовлетворяя 

потребности в новых знаниях, образовании, коммуникации и социальных 

связях, люди, достигшие пенсионного возраста, смогут эффективно 

адаптироваться к социальному статусу пенсионера и принять новую 

социальную роль. Поэтому очень важно обеспечить возможность 

организации досуга и образовательной деятельности. 

Региональное отделение Союза Пенсионеров России по Республике 

Татарстан с 2006 года реализует политику – «Активное долголетие», 

предусматривающую образование, как один из важнейших факторов 

продления активной социальной жизни пенсионеров. С марта 2007 года, при 

поддержке Казанского (Приволжского) Федерального университета и 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Татарстан действует некоммерческое образовательное учреждение 

«Университет третьего возраста» предоставляющая возможность обучения 

по 15 учебным программам разнообразной направленности. Основной целью 

организации является помощь людям пенсионного возраста в успешной 

адаптации  к современным  условиям  жизни и к современному 

информационному пространству. 

Получая, с самого момента выхода на пенсию, возможность 

поддерживать активное социальное взаимодействие, пенсионер сможет 

справиться с трудностями адаптации к новому социальному статусу и к 

новой социальной роли. 

Выход на пенсию является существенным изменением в жизни 

человека. Процесс адаптации пенсионера к новым социальным условиям 

зависит как от субъективных факторов, таких как личностные качества, 

жизненная позиция, уровень образования, так и от объективных факторов – 

отношения общества к людям третьего возраста, организованности работы 

социальных институтов и социального управления. Таким образом, для 

наиболее успешного интегрирования пожилых людей в современное 

общество и их адаптации к новому социальному статусу необходима 

целенаправленная работа и внедрение новых подходов к решению данных 

вопросов.  

Общепризнанная тенденция к старению общества формирует 

общественный запрос на активные действия социальных институтов и 

государства в направлении повышения социальной активности пожилых 

людей. Для предупреждения возникновения кризиса после выхода на 

пенсию необходимо проводить работу с людьми предпенсионного возраста, 

совершенствовать имеющиеся программы, направленные на пенсионеров в 

соответствии с реальными потребностями. 
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Abstract. In this article the author considers problem questions of 

realization of political rights and freedoms of man and citizen in the Russian 

Federation. In this regard, the author provides a concept of political rights, 

examines the forms of realization of political rights and freedoms, it is proposed to 

improve the existing legislation. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации в России 

установлен демократический характер государства с республиканской 

формой правления, где права и свободы человека и гражданина являются 

высшей ценностью и охраняются государством.1 

                                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

http://fom.ru/Obraz-zhizni/11523
http://fom.ru/Obraz-zhizni/11523
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Однако в реальности лишь продолжается формирование уважения к 

человеку, а также к его правам и свободам. Это связано, в первую очередь с 

низким уровнем развития правосознания. Из древне, политические права и 

свободы пользовались наибольшей популярностью у народа, так как именно 

они выражают в наибольшей степени реализацию демократического 

принципа народовластия.  

В законодательстве Российской Федерации отсутствует определение 

понятия «политические права и свободы». Доктрина Конституционного 

права под политическими правами в самом общем смысле понимают права, 

принадлежащие человеку как члену политического сообщества, но лишь в 

том случае, если он выступает в качестве гражданина государства. Это права 

и свободы, связанные с участием в общественной жизни, в управлении 

государством, и обеспечиваемые им. Т.е., иными словами, политические 

права - это обеспеченные юридически меры возможного поведения, которые 

гарантируют свободу действий граждан при участии в формировании 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Политические права и свободы занимают ведущее положение в 

системе прав и свобод человека. В частности, Конституция РФ вслед за 

личными правами закрепляет политические права.  

«Политические права и свободы выступают как естественные права 

гражданина демократического государства».2 

Конституцией Российской Федерации установлена связь между 

политическими правами и институтом «гражданства». Однако некоторые 

политические права и свободы распространяются также на иностранных 

граждан. В частности свобода слова, свобода объединений. 

Баглай М.В., отмечает, что в Конституции РФ политические права 

носят лишь формально закрепленный характер и при этом не раскрывается 

их сущность, пределы возможных ограничений (хотя от части таковым 

является возрастной ценз, который закреплен для всех прав в ст. 60 - 

«Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 

права и обязанности с 18 лет»).  

В российском законодательстве предусматривается ответственность 

партий и иных общественных объединений в России, и согласно ему 

предусматривается три вида санкций: предупреждение, приостановление 

деятельности, ликвидация по решению суда. Кондрашев А.А. 

Конституционно-правовая ответственность политических партий и иных 

общественных объединений в российском законодательстве.// 

«Конституционное и муниципальное право». 2006 г. №11 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», проведение публичного 

мероприятия основывается на следующих принципах: 

                                                           
2 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юристъ, 2004 
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1) законность - соблюдение положений Конституции Российской 

Федерации, настоящего Федерального закона, иных законодательных актов 

Российской Федерации; 

2) добровольность участия в публичном мероприятии.3 Я считаю, что 

необходимо расширить данный перечень принципов, добавив принцип 

защиты прав и свобод человека и гражданина, уведомительный порядок 

проведения публичных мероприятий. 

В своем докладе за 2009 год, Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Владимир Петрович Лукин, отметил, среди прочих 

вопросов о реализации политических прав и свобод, следующие: «Усилилась 

тенденция к подмене установленного российским законодательством 

уведомительного порядка проведения мирных собраний на фактически 

разрешительный. В правоприменительной практике появилось понятие 

«несогласованное мероприятие». Следует в этой связи напомнить о том, что 

уведомительный порядок проведения публичных мероприятий не 

предполагает возможности «несогласования» органом власти уведомления 

об их проведении». 4 
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3 Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях" 
4 Лукин В.П. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2009 год. 

(Основные положения) http://www.gi-kursk.ru/number/2934/actual/001702/ 
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Summary: article proves expediency of a choice of the special tax modes 

for small forms of managing for economy on the example of small enterprise, 

calculation of expenses is carried out and efficiency of application of such modes 

as the simplified system of the taxation and a uniform tax on imputed income is 

proved. 
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Для поддержки и стимулирования развития бизнеса в налоговой 

системе РФ, помимо общего режима налогообложения, предусмотрены еще 

и пять специальных. Они наиболее распространены в небольших и средних 

предприятиях, поскольку позволяют значительно упростить систему уплаты 

налогов и сдачи отчетности, а также сэкономить на платежах [1]. 

Специальный налоговый режим — система сбора платежей 

налогоплательщиков в бюджет, которая устанавливается в порядке, 

предусмотренном НК РФ и иными правовыми актами [2]. Целью его 

введения является предоставление начинающим предпринимателям 

возможности работать в более благоприятных условиях [1].  
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Таблица – Сравнение специальных налоговых режимов с общим 

режимом налогообложения (по состоянию на 2017 год) 
˹͙͔͊ͣͤͦ-

͍͙͔͊ͤ 

˻˿ ˹ ̂˿˹ ˩˹ˤ˨ ˩˿̆˹ 

˹͎͊ͦͦͨ͊͡͡-

͔ͭ͡Έ΅͙͙͟ 

˻͎͙ͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͙ ͙  

ˮ  ˽

˻͎͙ͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͙ ͙  ˮ  ˽ ˻͎͙ͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͙ ͙  ˮ  ˽ ˻͎͙ͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͙ ͙  ˮ  ˽ 

˽͔͔ͪͻͦ͒ ˽͙͔ͪͣͤΎ͔ͭͫΎ ͫ  

͔ͣͦͣͤͭ͊ 

͔͎͙ͪͫͭͪ͊ͼ͙͙  

˨͍ͦ͋ͪͦͦ͡Έͤ͊Ύ 

͙͔ͫͫͭͣ͊ ͨ ͔͔ͪͻͦ͒͊ 

˨͍ͦ͋ͪͦͦ͡Έͤ͊Ύ 

͙͔ͫͫͭͣ͊ ͨ ͔͔ͪͻͦ͒͊ 

˨͍ͦ͋ͪͦͦ͡Έͤͦ ( ͫ Φ-

ͻΦ͍ͭͦ͊ͪͦ-

͙͍͙͔͔͚ͨͪͦͦ͒ͭ͘͡ύ 

˻͍ͫͦ͋ͦ͗͒͊Όͭ

ͫΎ ͦ  ͭͯ ͨ͊ͭ͡· 

͎͍ͤ͊ͦͦ͡ 

˹  ͔

͍͔ͦͫͦ͋ͦ͗͒͊ͭͫΎ 

- ˹ ͎͊ͦ͡ ͤ  ͊

͙ͨͪ͋·͡Έ ͙ ͙͡ 

˹˨̅˶Τ 

- ˹ ͎͊ͦ͡ ͤ  ͊

͙ͣͯ΅͔͍ͫͭͦΤ 

- ˹ ˨ ˿

- ˹ ͎͊ͦ͡ ͤ  ͊

͙ͨͪ͋·͡Έ ͙ ͙͡ 

˹˨̅˶Τ 

- ˹ ͎͊ͦ͡ ͤ  ͊

͙ͣͯ΅͔͍ͫͭͦΤ 

- ˹ ˨ ˿

˹͎͊ͦ͡ ͤ  ͊ͨ ͙ͪ͋·͡Έ 

͙͙͡ ˹ ˨̅˶Τ 

- ˹ ͎͊ͦ͡ ͤ  ͊

͙ͣͯ΅͔͍ͫͭͦΤ 

- ˹ ˨ ˿

˻͋Ά͔ͭ͟ 

͎ͤ͊ͦͦͦ͋ͦ͡͡-

͔͙͗ͤΎ 

- ˹ ͎͊ͦ͡ ͤ  ͊

͙ͨͪ͋·͡Έ 

- ˹ ͎͊ͦ͡ ͤ  ͊

͙ͣͯ΅͔͍ͫͭͦ  

- ˹ ˨ ˿

- ˿ ͭͪ͊ͻ͍ͦ·͔ 

͍ͤͦͫ͘·  

- ͒ ͦͻͦ͒·Τ 

- ͒ ͦͻͦ͒·Σ 

͔ͯͣͤΈ΄͔ͤͤ·͔ ͤ  ͊

ͫͯͣͣͯ ͪ ͊ͫͻ͍ͦ͒ͦ 
͍͔͔ͣͤͤͤ·͚ 

͒ͦͻͦ͒ 

͒ͦͻͦ͒·Σ 

͔ͯͣͤΈ΄͔ͤͤ·͔ ͤ  ͊

͍͔͙͡;͙ͤͯ 

ͪ͊ͫͻ͍ͦ͒ͦ 

˿͍ͭ͊͊͟ 

͎ͤ͊ͦͦͦ͋ͦ͡͡-

͔͙͗ͤΎ 

˹͎͊ͦ͡ ͤ  ͊

͙ͨͪ͋·͡Έ:20% 

˹͎͊ͦ͡ ͤ  ͊

͙ͣͯ΅͔͍ͫͭͦ: 

ͤ  ͔͋ ͔͔ͦ͡ 2,2 % 

˹˨:˿ 

0%; 10%; 18% 

- ζ˨ͦͻͦ͒·η ͦ  ͭ 1 

͒  ͦ6%; 

- ζ˨ͦͻͦ͒· ͣ ͙ͤͯͫ 

ͪ͊ͫͻͦ͒·η ͦ  ͭ5 ͒  ͦ

15%  15% 6% 

͔̂ͣͤΈ΄͔͙͔ͤ 

ͫͯͣͣ· 

͙ͫ;͙͔͎ͫͤͤͦͦ͡ 

͎ͤ͊ͦ͊͡ 

˹͎͊ͦ͡ ͤ  ͊

͙ͨͪ͋·͡ΈΥ ͤ ͔ ͭ

 ˹ ͎͊ͦ͡ ͤ  ͊

͙ͣͯ΅͔͍ͫͭͦΥ͔ͤͭ 

 ˹ ˨˿Υ͍ͨͪ͊ͦ 

˹  ͔͋ ͔͔ͦ͡ ;͔ͣ ͤ  ͊

50 % ͤ  ͊ͫ ͯͣͣͯ 

ͯͨ͊͡;͔ͤͤ·ͻ 

͍͍ͤͦͫͦ͘ ͍  ˽ ̅˾Σ 

̅˿˿Σ ̅ ̅˻˸˿ 

(ͨΦоΦм ͫ ͭΦопсΦнм ˹  ˴

͔ͤͭ ˹  ͔͋ ͔͔ͦ͡ ;͔ͣ ͤ  ͊

50 % ͤ  ͊ͫ ͯͣͣͯ 

ͯͨ͊͡;͔ͤͤ·ͻ 

͍͍ͤͦͫͦ͘ ͍  ˽ ̅˾Σ 

̅˿˿Σ ̅ ̅˻˸˿ 

(ͨΦн ͙  2.1 ͫ ͭΦопсΦон 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_34621
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_34632
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͔ͯͣͤΈ΄͙ͭΈ 

ͦ͋΅ͯΌ ͫ ͯͣͣͯ ͤ  ͊

͍·;͔ͭ·  

˾ )̅ ˹  ˴˾ )̅ 

Произведем сравнительную оценку применения ООО «Анатрес» 

различных систем налогообложения, выберем наиболее подходящую и 

менее затратную систему налогообложения [4]. Просчитав варианты, было 

выяснено, что предприятию выгоднее использовать при упрощенной системе 

налогообложения «доходы минус расходы», так как у предприятия убытки 

(862 300 руб.) за предыдущие налоговые периоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Сравнение сумм налогов при общей системе 

налогообложения со специальными режимами налогообложения  
˽͔ͦ͊͊ͭ͘͟͡Έ ˻˿˹˻ ̂˿˹ ˩˹ˤ˨ 

˩͙͒ͤ·͚ ͎ͤ͊ͦ͡ ͙ͨͪ 

̂˿˹Σ ͪͯ͋Φ 

- 285 319 - 

˩͙͒ͤ·͚ ͤ ͎͊ͦ͡ ͨ ͙ͪ 

˩˹ˤ˨Σ ͪ ͯ͋Φ 

- - 122 175 

˹͎͊ͦ͡ ͤ  ͙͊ ͣͯ΅͔͍ͫͭͦ 930 125 - - 

˹˨ ˿ 859 269 - - 

́ͪ͊ͤͫͨͦͪͭͤ·͚ ͤ ͎͊ͦ͡Σ 

ͪͯ͋Φ 
246 725 246 725 246 725 

˭͔͔ͣ͡Έͤ·͚ ͤ ͎͊ͦ͡Σ 

ͪͯ͋Φ 
245 856 245 856 245 856 

˻͋Ύ͔͊ͭ͘͡Έͤ·͔ 

ͫͭͪ͊ͻ͍ͦ·͔ ͍ ͤͦͫ͘·Σ 

ͪͯ͋Φ 

829 873 829 873 829 873 

ˮ͎ͭͦͦΥ 3 111 848 1 607 773 1 444 629 

Таким образом, сравнительная характеристика возможных вариантов 

налогообложения показала, что  применяя  ЕНВД ООО «Анатрес» может 

сократить свои расходы в части уплаты налогов. Так, в сравнении с УСН – 

163 144 руб., в сравнении с общей системой –  667 219 руб.  

http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_34621
http://nalog.garant.ru/fns/nk/40/#block_34632
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Abstract. The article is devoted to study of problems of special economic 

zones in the regions of Russia. Special economic zones started to develop since 

2005 and in that time has faced a number of problems. Study of special economic 

zones is promising for further development of the economy, to support regions and 

individual industries. 
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Необходимость создания инновационного сектора экономики возникла 

уже давно и на сегодняшний день этот вопрос уже обсуждается на 

официальном уровне. Это связано с тем, что создание инновационного 

сектора экономики – это одно из перспективных стратегических 

направлений политики государства. Если в стране складывается такая 

ситуация, что её состояние является не привлекательным для зарубежных 

инвесторов, то решением этой проблемы может служить создание особых 

экономических зон (ОЭЗ). На таких территориях происходит оздоровление 

рынка путем привлечения новых инвесторов. Создание ОЭЗ могут помочь 

решить следующие задачи: внешнеторговые, общеэкономические, 

социальные, региональные и научно-технические. 

Наибольшее развитие особые экономические зоны получили в 2005 

году, после того как приняли Федеральный закон № 116 «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005 года [1]. До 

этого времени ОЭЗ существовали, но не имели четкой структуры, плана 

действий и законодательного подкрепления. 

Для создания некой структуры и отличительной классификации 

выделили 4 основных вида особых экономических зон: промышленно-

производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и 

портовые зоны. На сегодняшний день их суммарное количество – 21 ОЭЗ 

[2]. 

Результат эффективности данного проекта можно увидеть лишь на 

практике, поэтому для дальнейшего анализа обратимся к реально 

существующему объекту и рассмотрим все особенности реализации данного 

проекта на примере ОЭЗ «Тольятти». В работе будут проанализированы: 
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промышленный потенциал объекта, источники финансирования, резиденты, 

налоговые преференции, трудовой потенциал, объекты действующих 

производств. Также будут рассмотрены и оценены результирующие 

показатели на конец 2017 года. 

Для начала рассмотрим основную информацию об ОЭЗ «Тольятти». 

Она была создана в 2010 году на территории Самарской области. Для 

привлечения инвесторов определяется примерные отрасли, в которых регион 

может развиваться с наибольшей эффективностью. В Самарской области это 

аэрокосмическая сфера, химическая промышленность, IT-технологии и 

автомобильный кластер. Также развитие ОЭЗ зависит от срок её действия, ы 

Тольятти она создана на 45 лет, то есть до 2055 года. ОЭЗ «Тольятти»  

принадлежит к числу промышленно-производственных зон, ее 

приоритетными направлениями развития являются транспортное 

машиностроение, строительные материалы, упаковка, фармацевтическая и 

медицинская промышленность и другие [3]. 

На первом этапе создания ОЭЗ производится строительство новых 

объектов, так как на начальном этапе данная зона представляет собой 

практически чистое поле. Огромным преимуществом для инвестора является 

то, что в особой экономической зоне осуществляется строительство «с 

нуля». Это исключает использование готовых площадей, которые 

подразумевают риск износа основных фондов. Именно поэтому до начала 

функционирования зоны ей требуется время для подготовки и налаживания 

производства. Как видно на рис. 1 процесс создания объекта на ОЭЗ 

включает в себя начальную стадию проекта, проектирование, 

землеустроительную работу и непосредственно операционную деятельность. 

 

 
ʈʠʩ. 1. ʉʪʘʜʠʠ ʧʨʦʝʢʪʦʚ ʨʝʟʠʜʝʥʪʦʚ 

 

Как видно на рисунке, в данный момент 4 предприятия находятся на 

начальной стадии проекта, 4 проектируют модель будущего предприятия, 6 

организаций осуществляют строительство объектов и 4 активно ведут 

операционную деятельность. 

Преимущества площадок ОЭЗ можно разделить на два вида: 

технические и экономические. К техническим относят: льготную цену 

аренды и выкупа земли, готовую инфраструктуру, услуги сопровождения 

строительства и эксплуатации,  а также возможность развития 

технологической кооперации. Экономические преимущества – это 
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административная поддержка, налоговые и таможенные преференции, 

наличие трудовых ресурсов [4]. 

Для того, чтобы разобрать, откуда ОЭЗ берут средства для развития и 

поддержания проекта, рассмотрим рис. 2. 

 

 
ʈʠʩ.2. ʌʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʝ ʆʕɿ çʊʦʣʴʷʪʪʠè 

Финансирование особых экономических зон осуществляется из трех 

источников: федеральный бюджет, внебюджетные средства, бюджет 

области. В случае Тольяттинской ОЭЗ большая часть поступает из 

внебюджетных фондов – 61%, 36% поступает из федерального бюджета и 

всего 3% из бюджета Самарской области. 

Всего на 2017 год привлечено 18 резидентов из разных стран. 

Рассмотрим, с какой периодичностью они приходили в Тольятти и какой 

объем инвестиций был вложен в экономику с приходом новых резидентов 

(рис. 3). 

 

 
ʈʠʩ. 3. ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʨʝʟʠʜʝʥʪʦʚ ʆʕɿ ʠ ʦʙʲʝʤ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʥʳʭ 

ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʡ 

 

Основным преимуществом создания особых экономических зон 

является действующие налоговые преференции. Основные налоговые 

преимущества представлены на рис. 4. 
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ʈʠʩ. 4. ɼʝʡʩʪʚʫʶʱʠʝ ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʣʴʛʦʪʳ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ ʆʕɿ 

çʊʦʣʴʷʪʪʠè 

 

Налоговые льготы предполагают снижение ставок налога на прибыль 

до 15,5%. Также происходит освобождение от земельного и транспортного 

налогов на срок до 5 лет. Страховые взносы с 26% падают до 14%. 

В своей деятельности ОЭЗ сталкиваются с множеством проблем. К 

основным причинам, которые не позволяют ОЭЗ стать эффективным 

экономическим инструментом, можно отнести недостаток контроля за 

расходованием средств и реализацией проектов; конфликты нормативной 

базы; слабая активность региональных властей (региональные средства в 

проектах составляют порядка 30%). 

Некоторые эксперты утверждают, что при передаче ОЭЗ на бюджеты 

регионов возникает проблема отсутствия денег на развитие инфраструктуры 

в этих зонах, поскольку бюджеты регионов испытывают тяжелейшие 

трудности, не исключением стала и ОЭЗ «Тольятти» [5]. 

Делая выводы по всему вышесказанному, стоит отметить, что в России 

существует множество различных проблем и трудностей в данной сфере, а 

наличие ОЭЗ еще не говорит о том, что регионы, в которых они созданы, 

выйдут на лидирующие позиции. Для повышения эффективности 

функционирования особых экономических зон в России, необходим 

постоянный контроль и регулирование данной области. Чем лучше будет 

складываться ситуациях в регионах, тем больше резидентов будут готовы 

вложить свои деньги в данные объекты. 
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Abstract:  In article the author considers the Russian banking system as a 

way of ensuring financial security of budget funds, in particular the identification 

of opportunities for reduction of cash circulation and control over it. 

Key words: banking system, financial control, financial security 

Процесс глобализации, предусматривает трансформацию 

национальных экономик в единый общемировой рынок товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы, приводит к тому, что значимость национальных 

границ резко уменьшается, а бывшие внешние факторы экономического 

развития начинают активно влиять не только на транснациональный бизнес, 

но и на национальные хозяйства.  

Под экономической безопасностью банковской системы, как элемента 

поддержания финансовой безопасности государства, следует понимать такое 

ее состояние, при котором финансовая стабильность и устойчивость не 

может быть подорвана целенаправленными действиями определенной 

группы лиц и организаций или складывающейся финансовой ситуацией 

внутри и вне банковской системы [1].  

Экономическая безопасность самой банковской системы зависит от 

нескольких факторов: внутренняя и внешняя политическая, и экономическая 

стабильность; степень зависимости банковской системы от внутренних и 

внешних источников финансирования; степени концентрации активов 

банков в различных государствах или отраслях промышленности; структура 

собственности на банковские учреждения. Непрерывный финансовый 

контроль, в свою очередь, подразумевает обеспечения защиты бюджетных 

средств путем предупреждения нарушений, это сказываются не только на 

эффективности расходования бюджетных средств, но является более 

открытым, более эффективным [2]. 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, разработанный 

Минэкономразвития РФ, предполагает, что дальнейшее развитие экономики 

и финансовой системы будет обеспечивать постепенное сближение структур 

балансов банков и населения с развитыми странами мира. В структуре 

банковских обязательств будет повышаться роль депозитов населения и 

операций рефинансирования со стороны Центрального Банка. В 

инновационном и форсированном сценариях повышение спроса на 

инвестиции будет определять более активное наращивание иностранных 

обязательств по сравнению с ростом иностранных активов. В структуре 

банковских активов заметно повысится значение кредитов домашним 

хозяйствам, прежде всего, связанных с ростом ипотечного кредитования. 

В целом инновационный и форсированный сценарии прогнозируют 

значительное повышение вклада банковского кредитования в рост 

экономики, и особенно в финансирование инвестиций. Предполагается 

повышение доступности кредита, как за счет снижения кредитных ставок 

предприятиям до уровня инфляции плюс 1-2 п. пункта, так и в целом за счет 

снижения рисков кредитования  реального сектора. В удлинении сроков 
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кредитования и снижении ставок значительную роль сыграет 

инвестирование в экономику пенсионных накоплений, средств Фонда 

национального благосостояния, также активная роль институтов развития 

(особенно в среднесрочной перспективе) [3].  

Банковская система России в настоящее время одновременно 

характеризуется снижением количества мелких банков и заметным уровнем 

концентрации операций. Несмотря на это, последние годы банковский 

сектор России развивается очень динамично. Была создана Национальная 

система платежных карт (НСПК). Ее задачами являются бесперебойность 

операций по международным картам, не зависящая от геополитической 

ситуации, обеспечение безопасности проведения операций по ним. Другой 

важной задачей НСПК является выпуск и продвижение национального 

платежного инструмента — карты «Мир».  

Поскольку программное обеспечение НСПК и платежное приложение 

для самой карты «Мир» являются продуктами российской разработки, это 

гарантирует безопасность платежной системы и ее независимость от 

внешних факторов. При этом карта «Мир» соответствует как всем 

российским, так и международным стандартам безопасности. Был принят 

закон о переводе  работников бюджетной сферы на карту «Мир» до 1 июля 

2018 года. С этой даты банки должны проводить выплаты сотрудникам 

госпредприятий  только с помощью национальной платежной системы 

«Мир». Это позволит обеспечить безопасность бюджетных средств и 

независимость проведения операций от геополитической ситуации.  
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ʈʦʩʩʠʷ, ʛ. ʉʘʤʘʨʘ 

ʄɽɾɼʋʅɸʈʆɼʅʓʁ ʆʇʓʊ ʇʈʆɺɽɼɽʅʀʗ ɻʆʉʋɼɸʈʉʊɺɽʅʅʓʍ 

ɿɸʂʋʇʆʂ ʅɸ ʇʈʀʄɽʈɽ ɺɽʃʀʂʆɹʈʀʊɸʅʀʀ 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ: ʉʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʶ ʦʧʳʪʘ 

ɺʝʣʠʢʦʙʨʠʪʘʥʠʠ ʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʟʘʢʫʧʢʘʭ. ʊʘʢʞʝ ʚ ʩʪʘʪʴʝ ʠʩʩʣʝʜʫʶʪʩʷ 

ʤʝʪʦʜʳ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠ ̫ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ ʚ ʈʦʩʩʠʠ. ʊʘʢ ʢʘʢ ʚ 

ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʠʤʝʥʥʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʟʘʢʫʧʢʠ ʚ ʮʝʥʪʨʝ ʚʥʠʤʘʥʠʷ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʥʘʫʯʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ, ʪʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʪʦʯʝʯʥʦ ʨʘʟʦʙʨʘʪʴʩʷ ʩ ʠʭ 

ʩʫʱʥʦʩʪʴʶ ʥʘ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ, ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ, ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʘʪʴʝ ʨʝʯʴ 

ʧʦʡʜʝʪ ʦʙ ʫʩʧʝʰʥʦʤ ʦʧʳʪʝ ɺʝʣʠʢʦʙʨʠʪʘʥʠʠ, ʛʜʝ ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦ 

ʩʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʥʳ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʝ ʧʨʠʥʮʠʧʳ ʚʝʜʝʥʠʷ ʟʘʢʫʧʦʢ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ ʩʪʨʘʥʳ ʠ 

ʩ ʟʘʨʫʙʝʞʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ.  

ɺ ʮʝʣʦʤ ʤʦʞʥʦ ʩʢʘʟʘʪʴ, ʯʪʦ ʦʧʳʪ ʜʨʫʛʠʭ ʩʪʨʘʥ ʚ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʟʘʢʫʧʦʢ ʨʘʩʢʨʳʪ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʤʥʦʛʦʩʪʦʨʦʥʥʝʝ, ʠ 

ʛʣʘʚʝʥʩʪʚʫʶʱʠʝ ʧʨʠʥʮʠʧʳ ʟʘʢʫʧʦʢ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚ ʨʘʩʢʨʳʚʘʶʪʩʷ, ʧʨʝʞʜʝ 

ʚʩʝʛʦ, ʚ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʝ ʧʨʦʟʨʘʯʥʦʩʪʠ, ʨʘʚʥʦʧʨʘʚʠʷ, ʦʪʢʨʳʪʦʩʪʠ, 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʝʜʩʪʚ ʙʶʜʞʝʪʘ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚʳʜʝʣʷʶʪʩʷ ʜʣʷ 

ʵʪʠʭ ʮʝʣʝʡ. 
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PROCUREMENT ON THE EXAMPLE OF THE GREAT BRITAIN  

Abstract:  The article is devoted to the review of UK experience in public 

procurement. The article also examines the methods of applying positive 

mechanisms in Russia. Since at the moment public procurement is at the center of 

attention of various scientific researches, it is necessary to accurately understand 

their essence at the international level, in particular, this article will  deal with the 

successful experience of Great Britain, where rational principles of procurement 

at the country level are rationally formulated with foreign partners. 

In general, it can be said that the experience of other countries in public 

procurement has been fairly multilateral, and the predominant principles of state 

procurement are disclosed primarily in the priority of transparency, equality, 

openness, and effective use of budgetary funds allocated for these purposes. 
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Государственные закупки в Великобритании осуществляются на 

основе Соглашения ЕС, Директив С и собственного законодательства, что 

подчеркивает многие особенности данной системы. 

В настоящее время реализуется режим нормативного правового 

регулирования, который направлен на формирование максимальной 

открытости рынка госзакупок, предупреждение и предотвращение 

протекционизма в законодательстве стран-членов ЕС, способствует 

свободному обращению товаров на слуг на общем рынке госзакупок 

Евросоюза. Данный режим представляет собой «пакет» директив ЕС, 

которые подлежат инкорпорации в законодательство государств всех стран-

членов, осуществляется на федеральном и местном уровнях. 

Директивы Ес в сфере госзакупок были введены в законодательство 

Великобритании в форме статутов и вступили в законную силу с 31 января 

2006 г.  

Можно выделить следующие директивы, которые действуют в 

настоящее время: 

1) Статут №5 от 2006 г «Положение о государственных контрактах» 

который регулирует размещение заказов на выполнение работ и услуг для 

государственных заказов, гарантирует судебную защиту в том случае, если 

произойдет нарушение контрактных обязательств. Он также содержит 

положения, которые обеспечивают гарантии соблюдения гласности, 

беспристрастности, а также справедливости при проведении тендеров на 

размещение государственных заказов, и предусматривает различные меры 

противодействия в случае нарушения каких-либо правил проведения 

конкурса 

2) Статут№6 от 2006 г «Положения о контрактах на коммунальные 

услуги». Данный статут регулирует процедуры проведения государственных 

закупок организациями, которые являются лидирующими в сфере поставок 

воды, энергии и транспорта. 

 Нормативно-правовое регулирование размещения государственных 

заказов осуществляется на основании следующих законов: 

1) Закон о защите информации от 1984 г.(Data Protection Act); 

2) Закон о справедливой торговле от 1973 г.(Fair Trading Act); 

3) Закон о конкуренции от 1980 г.(Competition Act); 

4) Закон о несправедливых условиях в контрактах от 1977 г.(Unfair 

Contract Terms Act). 

При осуществлении государственных закупок, Великобритания 

представляет национальный режим как в отношении стран-членов ЕС, так и 

третьих стран, в торговых отношениях с которыми содержатся обязательства 

о взаимном представлении данного режима.  

Данные положения о взаимном доступе на рынок в сфере 

государственных закупок находят свое содержание в двусторонних торговых 

соглашениях ЕС с третьими странами (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия).  
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Важным является то, что в национальном законодательстве 

Великобритании относительно государственных закупок  формально не 

установлены какие-либо привилегии для каких-то определенных 

поставщиков, также отсутствуют какие бы то ни было дискриминационные 

положения в отношениях с иностранными поставщиками. 

Одним из главенствующих принципов является принцип окупаемости 

и экономии средств, который ставит своей основной целью при размещении 

государственного заказа достижении максимально возможного результата 

при минимальных издержках. 

Правительство  Великобритании приняло стратегию использования 

закупок в целях достижения высокого уровня энергоэффективности.  

Действует приоритет закупки товаров, которые произведены из вторичного 

сырья, а также применение контейнеров одноразового пользования, либо 

упаковки, которая будет пригодна для повторного использования  

(стопроцентной переработки).  

В целях решения проблем занятости и охраны труда, в 

Великобритании в процессе закупок одним из условий исполнения 

контрактных требований является трудоустройство какого-либо количества 

новых служащих. Этот метод оказался успешным и многие сотрудники 

остаются в компаниях и после окончания проекта. Также применяются 

требования по соблюдению охраны труда, а также обеспечению 

минимального уровня его оплаты. 

В Великобритании идея устойчивых государственных закупок 

изначально была принята на политическом уровне, получила поддержку со 

стороны власти на первых этапах разработки программ устойчивости 

государственных закупок. Это было зафиксировано в законодательстве, 

регулирующем государственные закупки.  

Законодательством регулируются так называемые «зеленые» закупки, 

так как экологический аспект доминирует в области устойчивых закупок. 

Обязателен учет экологических целей в экономической политике страны. 

Установлено также, что 50% всех государственных закупок должны 

реализовываться с учетом принципов экологичности, то есть быть 

«зелеными». Для данной задачи были разработаны критерии оценки 

эффективности применения принципов устойчивости в процессе 

деятельности государственных закупщиков. 

Еще в 2005 г. Правительство Великобритании заявило о том, что они 

собираются стать лидером по устойчивым закупкам к 2009 г. Для 

достижения данной цели был создан департамент по охране окружающей 

среды, продовольствия и сельского хозяйства. Совместно с министерством 

финансов была сформирована Целевая группа по устойчивым закупкам, 

которая впоследствии стала лидером по устойчивым закупкам и 

сторонником частного сектора в области устойчивого развития. В 2006 г. 

был сформирован Национальный план Великобритании, который отражал 

действия по обеспечению совершенствования устойчивых закупок. 
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Названный план отражал принципы, указанные в Стратегии устойчивого 

развития и в европейских национальных правовых актах. 
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OF CREDIT  BENEFIT  OF THE BORROWER 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥ ʟʘʨʫʙʝʞʥʳʡ ʦʧʳʪ ʦʮʝʥʢʠ 
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ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʜʣʷ ʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʠʷ ʢʣʠʝʥʪʘ. 

Annotation. This article examines the foreign experience of assessing the 

borrower's creditworthiness. Presented are forms of lending, what are the 
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guidelines for banks when issuing a loan, what parameters are considered for 

lending to the client. 
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Опыт зарубежного кредитования по своей структуре имеет немного 

отличий от кредитования в России. Разница заключается в более тщательном 

подходе ко всем этапам кредитования. Но, как и в России, наиболее важным 

при кредитовании является кредитный анализ. 

Кредитоспособность клиента оценивается на основе анализа, который 

направлен на определение объективных результатов и тенденций в его 

финансовом положении. 

Цель анализа кредитоспособности заемщиков – это оценка риска, 

связанного напрямую с кредитованием частных клиентов, а также 

юридических лиц.  

Существует множество способов анализа кредитоспособности 

заемщика. В разных странах и даже в каждом отдельном банке они 

применяют свою собственную систему оценки на основе конкретных 

условий сделки. 

Конгресс США одобрил закон «О равных кредитных возможностях», 

согласно которому кредиторы не имеют права дискриминировать 

потенциальных заемщиков: по признаку расы, религии, пола, семейного 

положения, возраста или на основе гражданств. 

Сначала заполняется анкета, главными компонентами которой 

являются: личные свойства клиента,  общее образование, техническая 

квалификация, физическое состояние, имущество [1]. 

В американской банковской практике оценка кредитоспособности 

заемщика происходит благодаря  изучению шести аспектов заявки на 

получение кредита, которая известна как правило шести «Си» (character, 

capacity, cash, collateral, conditions, control). 

Данные аспекты должны быть удовлетворять кредитора. 

1. Характер, его элементами являются: кредитная история клиента, 

цель кредита, опыт иных кредиторов, связанных с данным клиентом, 

кредитный рейтинг, лица, ставящие  вторую подпись. 

2. Способность: характеристика истории юридического статуса 

владельцев, выполняемые  операции, продукция, подлинность клиента и 

гарантов, копии устава,  основные клиенты и поставщики заемщика. 

3. Денежные средства: прибыль, дивиденды и объемы продаж в 

прошлом, наличие ликвидных резервов, оборачиваемость товарно-

материальных запасов, сроки погашения кредиторской и дебиторской 

задолженности, структура капитала и уровень левериджа, контроль за 

расходами, показатели покрытия, содержание аудиторского заключения. 
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4. Обеспечение включает: право собственности на активы, срок 

службы активов, вероятность морального износа, остаточную стоимость,  

право ареста, долги и ограничения, обязательства по лизингу и закладные, 

страхование клиента, относительные позиции банка как кредитора, судебные 

иски и положение с налогообложением. 

5. Условия: положение клиента на рынке, конкурентоспособность 

продукции, чувствительность клиента и отрасли к смене стадий делового 

цикла и изменению технологий.  

6. Контроль: законы, регулирующие банковскую  деятельность и 

правила по поводу характера кредитов, соответствие кредитной заявки 

описанию кредитной политики банка, правильно составленные документы 

на получение кредита [3]. 

В Германии,  также как и в России, рассчитывается ежемесячный 

доход и ежемесячные расходы, получая располагаемый доход. Оценка 

платежеспособности, как  хорошейпри  сумме обслуживания долга в 60% и 

более. Также здесь применяется «Метод кредитного скоринга», который 

основывается на бальной оценке заемщика. Клиент, набравший 1,25 балла и 

более, считается более кредитоспособным, а менее 1,25 - нежелательным для 

банка. Достоинство данного метода заключается в том, что его можно 

использовать в присутствии клиента [6]. 

Западные банки часто рассчитывают специальные показатели, 

коэффициенты, характеризующие минимальную сумму платежа для 

погашения кредита и максимально допустимую сумму задолженности по 

отношению к доходу клиента. 

Используя коэффициенты, банк оценивает: размер дохода, указанного 

в анкете, размер фактического дохода клиента; насколько стабильны 

источники доходов. 

В Канаде, США, Великобритании кредиты предоставляются в форме 

открытия кредитного лимита по овердрафту. Овердрафт весьма удобен для 

клиента: ему позволяется заимствовать именно ту сумму, которая ему нужна 

в данный момент, поэтому он выплачивает процент только за фактически 

потраченные средства[2]. 

Широко распространенная форма открытия кредитного лимита - это 

лимит по конкретному счету, открываемому для заемщика. Кредитный 

лимит устанавливается банком на основе финансового положения клиента, 

его взаимоотношений с банком и других факторов. Контокорпоративный 

кредит широко используется в Италии, Бельгии, Голландии, Германии, 

Бельгии, США. Как овердрафт, так и контокоррент - это формальные 

кредиты до востребования, однако, как показывает практика, они постоянно 

продлеваются для постоянных клиентов[5]. 

Высокий уровень инфляции в середине 1970-х годов привел к 

распространению таких методов кредитования банков, при которых 

снижается кредитный риск. Это, прежде всего, так называемые ролловерные 

или возобновляемые кредиты. Это своего рода среднесрочные и 
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долгосрочные кредиты, предоставляемые по «плавающим» процентным 

ставкам, сроки которых пересматриваются на условиях, предусмотренных 

кредитным договором (обычно от трех до шести месяцев) в соответствии с 

текущими рыночными ставками по краткосрочным кредитам. 

Периодические изменения процентной ставки снижают риск банковских 

потерь от повышения ставок по краткосрочным депозитам, которые 

являются основным источником средств для среднесрочных кредитов. 

Снижение кредитного риска обеспечивается синдицированными или 

консорциальными кредитами – кредиты, которые предоставляются двумя и 

более банками одному заемщику. Предоставляя данный кредит, банки 

объединяют свои средства на срок, формируя синдикат. В соответствии с 

заключенным соглашением каждый банк берет на себя обязательство 

предоставлять в определенных суммах средства на общий кредит. 

Синдицированные кредиты также могут предоставляться отдельным банком, 

который после заключения соглашения с заемщиком привлекает другие 

банки, выдавая так называемые сертификаты участия. Коллективная 

организация займов позволяет распределять риск каждого банка, а также 

увеличивать объем кредита [4]. 

Таким образом, зарубежный опыт оценки кредитоспособности 

заемщика является более полным и информативным. Оценивается не только 

доходность заемщика, но и его положение на рынке, вид деятельности, 

конкурентоспособность (для юридических лиц), личные свойства, 

квалификация, физическое состояние (для физических лиц). Банки 

зарубежных стран всесторонне рассматривают возможности заемщика 

рассчитываться по своим обязательствам с банком, что позволяет снижать 

риск банковских потерь.  
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INTRODUCTION OF INNOVATIONS AS A WAY OF SOCIAL AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCIETY 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ: ɺ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ ʨʦʣʴ ʠʥʥʦʚʘʮʠʡ ʚ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʤ ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʦʩʥʦʚʥʳʝ 

ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʚʦʟʥʠʢʘʶʱʠʝ ʚ 

ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʘʫʯʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʡ ʥʘ 

ʚʥʝʜʨʝʥʠʝ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʠʥʮʠʧʦʚ. 

Abstract: The article examines the , the role of innovations in the socio-

economic development of society is considered, the main advantages of innovative 
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development and problems arising in the implementation of scientific and 

technical activities aimed at the introduction of innovative technologies and 

principles are presented. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ɻ ʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʡ ʨʦʩʪ, 

ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʘʷ ɻʢʦʥʦʤʠʢʘ, ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ.  

Keywords: innovative development, economic growth, innovative economy, 

sustainable development. 

Экономическое развитие неразрывно связано с применением новых 

идей и открытий, внедрений инноваций, являющихся движущей силой 

развития общественного производства. Инновационное развитие 

способствует положительному экономическому и социальному эффекту, а 

также появлению стратегически конкурентных преимуществ как отдельных 

фирм, так и страны в целом. Современное экономическое развитие 

обусловлено ведущей ролью научно-технического прогресса.  

Ряд факторов влияют на развитие экономики, к основным из них 

относятся масштабы долгосрочного увеличения реального объема 

производства, возможности повышения эффективности и качества роста. В 

зависимости от способа воздействия на экономический рост различают 

прямые и косвенные факторы. Косвенные факторы, являясь 

вспомогательными, необходимы для экономического роста. Прямые факторы 

связаны с материальной способностью экономики к росту, они делятся на 

интенсивные и экстенсивные Интенсивные связаны с производительностью 

труда, а экстенсивные представляют собой затраты овеществленного труда 

 

С развитием НТП интенсивные факторы роста становятся 

преобладающими. Экономический рост на базе инноваций сопровождается 

комплексной структурной трансформацией экономики, что выражается в 

изменении структуры занятости, цен, производства, доходов. На 

макроуровне такие изменения приводят к возникновению новых более 

эффективных секторов экономики, формированию принципов построения 

национальных инновационных систем. На микроуровне обеспечивается 

прирост национального благосостояния. 

Инновации оказывают воздействие как на количественные, так и на 

качественные параметры экономического роста. Высокое качество 

экономического роста предполагает преобладание в его структуре 

инновационного фактора, имеющего воплощение в виде новых технологий, 

услуг, товаров, изменения в качестве рабочей силы, методов управления, 

форм организации [3,7-10].  

Экономика, основанная на использовании новых знаний в результате 

научно-технического развития должна обладать следующими признаками: 

открытый и автоматизированный доступ любого субъекта к инновационной 

деятельности, наличие развитой инфраструктуры, обеспечивающей создание 

национальных информационных ресурсов для поддержания инновационного 

развития и наличие налаженной гибкой системы опережающей подготовки и 
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переподготовки кадров.  

Современные инновационные процессы отличаются непрерывностью 

инновационной деятельности, вовлеченности большого количества 

участников и смещения инновационной активности в сторону 

организационно-управленческих инноваций.  

Передовые западные компании не сокращают инвестиции в инновации 

даже в условиях жесткой рецессии, что связано, во-первых, со становлением 

инноваций одним из центральных элементов корпоративной стратегии, во-

вторых, компании ориентируются на разработку долгосрочных эффективных 

продуктовых циклов, в-третьих, компании рассматривают спад в экономике 

как возможность стать более конкурентоспособными [2,24-34].  

Одним из основных препятствий развития экономических процессов 

является разрыв между основными этапами создания инноваций и их 

коммерциализацией. Бюджетное финансирование научных разработок может 

быть приостановлено, инвестирование нести высокие риски, а наука не 

взаимодействовать с бизнесом. Подобные разрывы инновационного цикла 

приводят к потере финансовых средств, экономических связей, замедлению 

экономического развития  

Таким образом, главным фактором экономического роста на 

сегодняшний день стал постоянно возрастающий темп изменений. 

Экономические субъекты, для поддержания высокой конкурентоспособности 

должны увеличивать темпы собственной инновационной активности. В 

экономике развитых стран преобладает новое качество экономического 

роста, которое определяется интенсивным характером, сопровождающимся 

повышением эффективности производства на основе различных инноваций. 

Ведущими становятся отрасли, ориентированные на научно-технический 

прогресс и всестороннее развитие человека.  

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʥʳʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ 
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рубежом. – 2013. - №3. – С. 20-22. 

Васин В.А., Миндели Л.Э. Пространственные аспекты формирования и 
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ɺʅɽɼʈɽʅʀɽ ʇʈɸʂʊʀʂʀ ʇʈʆɽʂʊʅʆɻʆ ʋʇʈɸɺʃɽʅʀʗ ɺ 

ʉʀʉʊɽʄɽ ɻʆʉʋɼɸʈʉʊɺɽʅʅʆɻʆ ʀ ʄʋʅʀʎʀʇɸʃʔʅʆɻʆ 

ʋʇʈɸɺʃɽʅʀʗ: ʇʈʀʅʎʀʇʀɸʃʔʅʓɽ ʏɽʈʊʓ 

IMPLEMENTATION  OF PRACTICES OF PROJECT MANAGEMENT  IN 

THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL  MANAGEMENT:  

PRINCIPAL  FEATURES 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ: ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʧʨʠʥʮʠʧʠʘʣʴʥʳʝ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʯʝʨʪʳ, ʧʨʠʩʫʱʠʝ ʧʨʦʮʝʩʩʫ ʚʥʝʜʨʝʥʠʷ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

ʧʨʦʝʢʪʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. 

Abstrakt:  The article considers the principal organizational features 

inherent in the process of introducing the practice of project management in the 

system of state and municipal management. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʧʨʦʝʢʪʥʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ, ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ, ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ, ʧʨʦʝʢʪ, ʤʝʥʝʜʞʤʝʥʪ, 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ. 

Keywords: project management, government, municipal government, 

project, management, state programs, social and economic development of the 

state. 

Принятие практики проектного управления как одного из 

полноценных методов решения государственных задач, задач регионального 

уровня – явление относительно новое. Централизованное делегирование 

данного решения произошло в конце 2015 года по инициативе Президента 

России Владимира Путина, который в своём послании Федеральному 

Собранию выделил проектное управление в качестве одного из ключевых 

инструментов эффективного управления в органах государственной власти. 

После данного заявления глава государства поставил задачу перед 

регионами внедрить практику проектного управления в системе органов 

исполнительной власти. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена новизной процесса 

внедрения практики проектного управления в государственное и 

муниципальное управление, а также практическим интересом к принципам 

построения управленческих конструкций, которые предстоит выстроить 

органам исполнительной и муниципальной власти в регионах. 

Не вызывает сомнения, что использование научных и практических 

знаний в области проектного управления в системе органов государственной 

и муниципальной власти направлено на социально-экономическое развитие 

общества и государства в целом. 

Следуя исследовательской задачи, автор данной статьи считает 

важным привести определения понятия «проект». Логично обратиться к 

базовому документу – Руководству к Своду знаний по управлению 

проектами (PMBOK). 
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«Проект – это временное предприятие, направленное на создание 

уникального продукта, услуги или результата. Временный характер проектов 

указывает на определенное начало и окончание. Окончание наступает тогда, 

когда цели проекта достигнуты или когда проект прекращается в связи с тем, 

что его цели не будут или не могут быть достигнуты, либо когда в проекте 

больше нет необходимости» [5]. 

В Положении об организации проектной деятельности в 

Правительстве РФ понятие «проект» определяется схоже: это комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных 

результатов в условиях временных и ресурсных ограничений [4]. 

Также необходимо дать определение понятию «проектное 

управление». Один из апологетов научного исследования процессов 

внедрения проектного управления в экономику СССР М.Л.Разу [2] различает 

понятие «управление проектом» и «проектное управление»: в первом случае 

понятие «управление» применяется как общеупотребительный термин, 

понятие «проект» же рассматривается как «объект, испытывающий на себе 

управление». 

При этом М.Л.Разау даёт определение понятию «проектное 

управление» как «особый вид управленческой деятельности, базирующийся 

на предварительной коллегиальной разработке комплексно-системной 

модели действий по достижению оригинальной цели и направленный на 

реализацию этой модели». 

В PMBOK «Управление проектом» – это приложение знаний, навыков, 

инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, 

предъявляемых к проекту» [5]. 

Логично, что внедряемое проектное управление в госсекторе 

направлено на реализацию достаточно крупных в государственном и 

региональном масштабах проектов. 

В настоящее время современное государственное управление в России 

основано на программно-ориентированном подходе. Согласно данным 

Портала госпрограмм Российской Федерации, на данный момент (2016 год) 

в России работают 43 госпрограммы по пяти направлениям, на их 

реализацию направляется 70% федерального бюджета [3]. 

В PMBOK понятие «программы» – это портфель взаимосвязанных 

проектов, управляемых совместно для достижения эффекта, которого нельзя 

достичь, управляя этими проектам по отдельности. По уровню 

принадлежности или сфере охвата принято выделять следующие типы 

программ: 

- федеральные программы, направленные на решение народно-

хозяйственных проблем развития экономики всей страны и ее социальной 

сферы или ее крупнейших регионов и распространяющие свое действие на 

все или многие сферы общественного производства, отрасли, регионы; 

- региональные программы, призванные решать проблемы 

экономического и социального развития регионального уровня; 
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- отраслевого уровня, направленные на решение проблем 

определенной отрасли экономики; 

- муниципальные программы; 

- развития корпораций, акционерных компаний, государственных 

унитарных предприятий, финансово-промышленных групп. 

Следует отметить, что зачастую программы имеют смешанный 

характер, поскольку достижение цели программы связано с межуровневым и 

межведомственным взаимодействием в части софинансирования и 

организационного обеспечения. К примеру, чтобы обустроить полигон ТБО 

в муниципальном районе, необходимо организовать взаимодействие между 

федерацией (выделение земель лесного фонда), регионом (в части 

природоохраны, софинансирования) и муниципалитетом (непосредственно 

реализация проекта в рамках программы). 

В общем виде схема положения проекта в структуре госпрограмм 

представлена на схеме 1. 

 

 
ʉʭʝʤʘ 1. ʇʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʘ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʛʦʩʧʨʦʛʨʘʤʤ. 

 

Безусловно, могу быть и иные функциональные схемы взаимосвязи 

проекта с госпрограммами и программами. Исчерпывающий перечень схем 

представлен в презентации Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации на тему «Роль и место проектов при разработке и 

реализации государственных программ». 

Финансирование проектов, согласно материалам Аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации, идёт за счёт всех 

возможных источников: федерального, региональных и муниципальных 

бюджетов, а также внебюджетных источников. В последнем случае имеется 

ввиду реализация проектов на условиях государственно-частного 

партнёрства [1]. 

Внедрение проектной деятельность в регионах, с позиции 

Аналитического центра РФ, выглядит следующим образом: 

- Вовлеченность высшего должностного лица региона в проектную 

деятельность; 

- Четкое закрепление ролей всех участников проектной деятельности; 

- Выявление рисков и планирование реагирования на риски; 

- Управление изменениями; 
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- Постоянный мониторинг; 

- Применение системы мотивации; 

- Обучение всех участников проектной деятельности;  

- Создание проектного офиса в регионе. 

Следует учесть, что реализация проектов в государственном секторе 

неминуемо столкнётся с необходимостью межведомственного 

взаимодействия. Не секрет, что коммуникации между органами 

исполнительной власти оставляют желать лучшего. Поэтому, по мнению 

автора статьи, проблемы в межведомственном взаимодействии будут 

представлять существенные риски при ведении проектной деятельности. 

Аналитический центр при Правительстве РФ приводит в пример опыт 

Пермского края по выстраиванию межведомственного взаимодействия при 

осуществлении проектного управления. В частности, был реализован 

следующий комплекс мероприятий: 

- Органы власти объединены в функционально-целевые и 

функциональные блоки в соответствии с функционально-целевыми 

направлениями; 

- В рамках каждого функционально-целевого направления 

сформированы портфели проектов; 

- Поддержка внедрение региональной модели до уровня 

муниципальных образований. 

Действительно, объединение в функционально-целевые и 

функциональные блоки целесообразно с точки зрения повышения 

эффективности планирования проектной деятельности, делегирования 

исполнения решений Центрального проектного офиса и последующего 

контроля. Также, по мнению автора статьи, это способствует лучшему 

пониманию сути происходящих процессов и поставленных задач со стороны 

функциональных проектных офисов, а также это упрощает 

межведомственную коммуникацию, т.к. участвуют в проекте, 

направленность которого имеет чётко выраженную направленность. 

ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʥʳʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ: 

1.Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. – 

(http://ac.gov.ru); 

2.Основы проектного управления: учебник / кол.авт.; по ред. проф. 

М.А.Разау  – М.: Кнорус, 2006; 

3.Портал госпрограмм Российской Федерации. – (http://programs.gov.ru); 

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 

г. №1060 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации; 

5.Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 

PMBOK) – Пятое издание. Project Management Institute, Inc. 2013. 

 

ʋɼʂ 336.71  

http://www.programs.gov.ru/


64 
 

ʄʘʞʠʛʦʚʘ ɽ.ʄ. 

ʩʪʘʨʰʠʡ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʴ  

ʢʘʬʝʜʨʘ "ʌʠʥʘʥʩʳ ʠ ʢʨʝʜʠʪè 

ʏʝʯʝʥʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ, 

ʈʦʩʩʠʷ, ʛ.ɻʨʦʟʥʳʡ 

Mazhigova E.M. 

high teacher  

of department "Finance and credit"   

of the Chechen state University, 

Russia, Grozny 

ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊʀ ʂʈɽɼʀʊʆɺɸʅʀʗ ʅɽʌʀʅɸʅʉʆɺʆɻʆ ʉɽʂʊʆʈɸ 

ʈʆʉʉʀʁʉʂʀʄʀ ɹɸʅʂɸʄʀ 

THE FEATURES OF LENDING  TO NON-FINANCIAL  SECTOR 

RUSSIAN BANKS 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ: ʉʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʧʨʦʙʣʝʤʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʙʘʥʢʦʚʩʢʠʭ 

ʘʢʪʠʚʦʚ ʚ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʤ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ. ʋʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʥʘ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʠʷ ʙʘʥʢʦʚʩʢʦʛʦ ʩʝʢʪʦʨʘ ʚ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʠ 

ʨʘʩʰʠʨʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʩʚʷʟʘʥʦ ʩ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʚʳʩʦʢʠʤ 

ʫʨʦʚʥʝʤ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ ʢʘʧʠʪʘʣʘ ʚ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʢʨʫʧʥʳʭ ʙʘʥʢʘʭ, 

ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʳʭ, ʢʘʢ ʧʨʘʚʠʣʦ, ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦʤ. 

Abstract:  The article is devoted to the use of banking assets in the Russian 

reproduction. Be significantly limiting real participation of the banking sector in 

the financing of expanded reproduction, which is associated with a fairly high 

level of capital concentration in the largest banks that are controlled, usually by 

the state. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʙʘʥʢʦʚʩʢʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ, ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʠ, ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ, 
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Keywords: the banking system, investments, reproduction, banking assets, 

distribution of loans, lending to non-financial sector.  

Проблемы российской экономики в части воспроизводственных 

процессов все больше определяются тем, как эффективно используются 

имеющиеся финансовые ресурсы. По сути дела, данная проблема, так или 

иначе, представляется одной из главных основ формирования новой системы 

воспроизводства [1, 3].  

Наиболее востребованными для воспроизводства являются 

инвестиционные ресурсы, эффективное использование которых формирует 

контуры новой экономической реальности. В таких условиях повышение 

нормы воспроизводственного накопления необходимо обеспечивать более 

широким и эффективным использованием внутренних источников 

финансирования [4].  

В научных разработках все чаще представлены предложения о поиске 

новых, дополнительных источников финансирования инвестиций 

воспроизводственного назначения. Например, указывается на денежные 
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средства у населения, которые при мотивированном привлечении в 

банковскую и финансовую системы могут обрести инвестиционную 

направленность [5].  

Вместе с тем, на наш взгляд, следует обратить внимание на то, как 

используются банковские активы в российском воспроизводстве. Прежде 

всего, здесь надо указать на существенное ограничение реального участия 

банковского сектора в финансировании расширенного воспроизводства, 

которое связано с достаточно высоким уровнем концентрации капитала в 

наиболее крупных банках, контролируемых, как правило, государством.  

В частности, в таблице 1 представлена информация о распределении 

кредитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов по 

банковскому сектору. Из таблицы видно, что по состоянию на начало 2017 

года 67,4% от совокупного объема кредитов нефинансовым организациям 

было выдано непосредственно банками, находящимися под контролем 

государства. Причем доля данного сектора за последние годы существенно 

увеличилась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Распределение кредитов нефинансовым организациям в 

общем объеме кредитов по банковскому сектору РФ, в % к итогу* 
 01.01.2008 01.01.2013 01.01.2017 

Банки, контролируемые государством 44,0 53,8 67,4 

Банки с участием иностранного капитала 16,4 4,4 5,9 

Крупные частные банки 33,3 27,5 25,2 

Средние и малые банки Московского региона 2,8 2,4 0,6 

Региональные средние и малые банки 3,5 2,2 1,0 

 

Справочно: системно значимые кредитные 

организации 
  77,0 

*  таблица составлена автором на основе данных: Отчет о развитии 

банковского сектора и банковского надзора в 2016 году. – М.: Центральный 

банк Российской Федерации, 2017. – С.29 

 

В то же время, на долю крупных частных банков на начало 2017 года 

пришлось всего лишь 25,2% от совокупного объема кредитов выданных 

нефинансовым организациям. А на долю банков с участием иностранного 
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капитала – лишь 5,9%. Хотя в начале рассматриваемого периода времени на 

данные сектора банковского кредитования приходилось 33,3% (на 8,1 п.п. 

больше, чем на 01.01.2017) и 16,4% (на 10,5 п.п. больше, чем на 01.01.2017), 

соответственно. На долю средних и малых банков Московского региона и 

региональных средних и малых банков на начало 2017 года пришлось 0,6% и 

1,0%, хотя в 2008 году цифры были выше – 2,8% и 3,5%, соответственно.  

Более того, среди средних и малых банков часто встречаются банки, 

значение норматива достаточности собственных средств (Н1.0) которых 

существенно превосходит 100%. Столь высокие значения свидетельствуют о 

том, что данные банки практически не осуществляют кредитования 

нефинансового сектора экономики. Поэтому банки, значение норматива Н1.0 

которых превышало 50%, условно относят к подгруппе банков, не 

кредитующих экономику. К таковы можно было отнести порядка 10% от 

общего числа банков в стране, а среднее значение норматива достаточности 

собственных средств (Н1.0) на конец 2016 года составляло 82,8%.  

Оставшиеся кредитные организации из группы средних и малых 

банков делятся на три другие подгруппы в зависимости от преобладающего 

типа выданных кредитов в структуре активов. Так, к подгруппе 

корпоративных были отнесены банки, в структуре выданных кредитов 

которых доля организаций (преимущественно нефинансовых) превышала 

50%, а доли остальных типов выданных кредитов были менее 30%.  

На этом фоне, казалось бы, ситуацию с консолидацией банковских 

активов в крупнейших банковских структурах, находящихся 

преимущественно под государственным контролем, можно охарактеризовать 

как положительное явление для национальной экономики. Тем не менее, 

крупные государственные банки, не ограниченные, как правило, в 

источниках фондирования, в большей мере склонны к выбору 

консервативных бизнес моделей и размещению средств у более надежных 

заемщиков – представителей крупного бизнеса. В то же время малый и 

средний бизнес, особенно в кризисных экономических условиях, испытывает 

сложности в доступе к кредитному финансированию. Кроме того, 

определенные последствия это оказывает на отраслевые и региональные 

инвестиции [2, 6]. В связи с чем, как следствие процесса концентрации 

капитала в наиболее крупных банках, зачастую являющихся 

государственными, можно наблюдать увеличения относительной стоимости 

банковских кредитов, замедление общей динамики банковского 

кредитования и общее сокращение инвестиций в основной капитал, переход 

национальной экономики к суженному воспроизводству.  
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ɸbstract: The article deals with the role of food in novel çThe Twelve 

Chairsè 

90 лет назад увидел свет роман И.Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». Он 

уже давно разошелся на цитаты. Но несмотря на всенародное признание этот 

роман не является программным произведением. «12 стульев» долгое время 

находился вне поля зрения литературоведов. Критика 1920-1930х гг. 

объявила роман «безыдейным». А ведь это произведение роман наряду с 

пушкинским «Евгением Онегиным» можно назвать энциклопедией русской 

жизни, точнее жизни послереволюционной России. Сегодня 

литературоведам еще только предстоит определить место творчества 

И.Ильфа и Е.Петрова в истории русской литературы. Не вызывает сомнений 

одно: романы «12 стульев» и «Золотой теленок», несмотря на свою 

сатирическую направленность, достаточно подробно изображают реалии 

жизни людей России 1920-1930х гг. Как в калейдоскопе мы видим мир, 

собранный из кусочков: описание быта, интерьера, предметов обихода, 

одежды героев и, конечно, еды. Вещный мир романа «12 стульев» богат и 

разнообразен.  гражданскую). Под «вещным миром» произведения мы 

понимаем внутреннее и внешнее убранство дома, одежду героев, другие 

предметно-бытовые детали.   

Еда в романе «12 стульев» служит прежде всего маркером эпохи, 

метафорой происходящих изменений в социальной жизни России. Высокая 

кухня из прошлой жизни бывшего предводителя дворянства Ипполита 

Матвеевича Воробьянинова: «Судачки Попьет. Жаркое цыпленок. 

Малосольный огурец. Суфле-глясе Жанна Д'Арк. Шампанское Мумм 

(зеленая лента).» замещается суррогатом: «Дайте нам сосисок.» - просит 

Ипполит Матвеевич, желая угостить даму в ресторане. Но для большой 

части населения и эти суррогаты недоступны: на них просто нет денег. 

Бедные молодожены Лиза и Коля вынуждены претворяться вегетарианцами 

и есть «фальшивого зайца» только потому, что не могут себе позволить не 

только полноценное мясное блюдо, но даже его жалкое подобие-сосиски. Их 

брак на грани краха. Лиза больше не может обманывать ни себя, ни своего 

супруга: «Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что 

умираю». Такова эта эпоха: суррогаты заменяют ценности, которые раньше 

казались незыблемыми. Еда лишь вершина айсберга. Семейное ложе 

замещается матрасом, а настоящий дом-маленькой комнатой в общежитии с 

фанерными стенами. 

Также упоминание еды в романе И. Ильфа и Е. Петрова встречается в 

качестве гастрономической метафоры. Мы видим это, например, в описании 

внешности мадам Грицацуевой: «арбузные груди». Внешность писателя 

Агафона Шахова авторы романа 12 стульев тоже характеризуют при мощи 

гастрономических метафор: « котлетообразная бородка, щеки цвета 

лососиного мяса». Это прием создания комического эффекта.  Даже пейзаж 
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И. Ильфа и Е.Петров описывают через образы еды: «небо было в мелких 

облачных клецках. Из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа 

пейзан.» Для авторов романа «12 стульев» характерно сочетание 

несочетаемого для усиления комического эффекта. 

В произведении И. Ильфа и Е. Петрова функции упоминания 

еды(пищи) разнообразны. Несомненно, гастрономический код в романе 

играет одну из важнейших ролей. 
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Проблема недостатка жилого фонда достаточно актуальна, так как 

необходимо обеспечивать население жильём как можно скорее. Без решения 

данной проблемы невозможно говорить о социальном благосостоянии 

страны. Успех реализации жилищной политики определяет успешность 

экономического развития и преобразований в стране [1]. 

В Российской Федерации реализуется направление стратегического 

развития ипотеки и арендного жилья. В рамках данного направления 

реализуются следующие приоритетные проекты [4, с. 207]: 

1)  развитие жилищного строительства; 

2)  повышение доступности ипотеки; 

3)  развитие арендного жилья. 

Основные подходы государственной политики для достижения целей 

по содействию улучшения жилищных условий граждан РФ представлены на 

рисунке 1. 
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Рис. 1 Основные подходы государственной политики повышения 

доступности жилья в РФ 

 

Основные подходы для достижения целей по содействию улучшения 

жилищных условий граждан являются [5, с. 224]: 

- обеспечение высоких темпов строительства качественного, 

комфортного и доступного жилья, в том числе за счет вовлечения в 

жилищное строительство неэффективно используемых федеральных, 

региональных и муниципальных земель в городах, включая промышленные 

зоны, а также финансирования строительства объектов инфраструктуры в 

рамках реализации проектов комплексного освоения территории; 

- повышение доступности ипотечных кредитов для граждан и 

снижение финансовых рисков путем формирования ликвидного рынка 

ипотечных ценных бумаг, внедрения электронной закладной, лучших 

мировых практик по раскрытию информации и иных мер; 

- реализация «пилотных» проектов по строительству 

специализированного арендного жилья с использованием механизмов 

коллективных инвестиций и с целью создания рыночного механизма 

финансирования дальнейшего развития рынка арендного жилья. 

Также в Российской Федерации реализуются программа «Жильё для 

российской семьи». Основные цели этой программы [3, с. 20] 

- поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

- увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации; 

- повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости 

одного квадратного метра жилья. 

Основными параметрами данной программы являются [4, с. 210]: 

- цена жилья экономического класса должна быть не более 80 % от 

средней рыночной цены на аналогичное жилье на соответствующей 

территории реализации проекта и при этом не превышать 35 тыс. руб. за 1 м 
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(условиями Программы предусмотрены отдельные случаи, при которых 

максимальная цена реализации может быть изменена застройщиком в 

сторону увеличения в установленных Программой пределах); 

- целевая группа – граждане в возрасте 25-40 лет, относящиеся к 

одной из установленных категорий, имеющие постоянную занятость, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом совокупные 

доходы таких граждан и совместно проживающих с ними членов их семей 

должны позволять приобрести жилье экономического класса, в том числе с 

помощью ипотечного кредита (займа), средств материнского (семейного) 

капитала и (или) иных форм государственной, муниципальной поддержки на 

приобретения такого жилья; 

- объем строительства жилья экономического класса в рамках 

каждого проекта – не менее 10 тыс. м в общем объеме строительства жилья 

по проекту (для проектов, реализуемых в населенных пунктах с населением 

до 100 тыс. человек на территории субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, – не менее 5 тыс. 

м );  

-  сроки реализации Программы – 2014-2017 гг.». 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации ежемесячно проводит оперативный мониторинг 

ситуации в жилищной сфере на территории субъектов РФ. С 2010 г. в РФ 

наблюдалась положительная динамика по объему ввода жилья. В 2015 г. 

этот показатель достиг рекордного уровня – 85,35 млн. м , что на 1,4 % выше 

аналогичного показателя 2014 г. (84,19 млн. м ). Также в 2015 г. увеличился 

на 20,8 % объем ввода жилья эконом– класса и составил 37,1 млн. м2 (в 2014 

г. – 30,7 млн. м2). За тот же период выдано разрешений на строительство 112 

млн. м жилья, что на 7,8 % больше 2014 г. 

Ипотечное кредитование увеличивает возможности населения в 

приобретении жилья. 

Начиная с 2004 г. объем ипотечного жилищного кредитования 

постоянно увеличивался. В 2014 г. в РФ было выдано более 1 млн. 

ипотечных кредитов на общую сумму 1,7 трлн. руб. (прирост по сравнению с 

2013 г. составил 30,8 %). Средняя ставка ипотечного жилищного 

кредитования в 2014 г. составила 12,45 %. 

По данным Банка России в 2015 г. в РФ было выдано 699,419 тыс. 

ипотечных кредита на общую сумму 1157,76 млрд. руб. (на 30,9 % ниже 

аналогичного показателя 2014 г. в количественном и на 34 % ниже в 

денежном выражении). Средняя ставка ипотечного жилищного 

кредитования в 2015 г. составила 13,35 % [2, с. 126]. 

13 марта 2015 г. Правительством Российской Федерации 

постановлением № 220 утверждены «Правила предоставления субсидий 

российским кредитным организациям и Агентству по ипотечному 

жилищному кредитованию на возмещение выпадающих доходов по 

выданным жилищным (ипотечным) кредитам». 
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Программа специального ипотечного кредитования предусматривает 

выдачу гражданам ипотечных кредитов по ставке не выше 12 % годовых в 

рублях на приобретение строящегося жилья по договорам участия в долевом 

строительстве или завершенного строительством жилья по договорам купли-

продажи. Причем ставка в 12 % будет действовать весь срок кредита. 

Согласно условиям программы, ипотечные кредиты по льготной ставке 

можно взять только на приобретение жилья на первичном рынке. 

Всего по состоянию на 1 июня 2016 г. в рамках программы 

субсидирования было выдано 334,21 тыс. ипотечных кредитов на общую 

сумму 597,874 млрд. руб. Из федерального бюджета для субсидирования 

данной программы потребовалось выделение 3,3 млрд. руб. В программе 

субсидирования принимают участие 50 российских банков и акционерное 

общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 

Срок реализации программы продлен до конца 2017 г. 20 апреля 2015 

г. Правительством Российской Федерации постановлением № 373 

утверждены основные условия реализации программы помощи отдельным 

категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), 

оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного 

капитала акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию». 

В программе помощи заемщикам участвуют 82 банка и некредитных 

организаций. 

Таким образом, в России делается всё возможное для обеспечения 

населения доступным жильем. Разрабатываются разнообразные программы 

и льготы, по которым некоторые категории граждан могут получить в 

собственность жилье в РФ существуют такие основные подходы 

государственной политики повышения доступности жилья: обеспечение 

высоких темпов строительства качественного, комфортного и доступного 

жилья, повышение доступности ипотечных кредитов для граждан, 

реализация «пилотных» проектов по строительству специализированного 

арендного жилья. Также в Российской Федерации реализуются программа 

«Жильё для российской семьи» благодаря которой обеспечивается 

поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; происходит увеличение объемов строящегося жилья и 

повышение его доступности. 
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Estimating the effectiveness of marketing costs is considered a labor-

intensive component of the marketing activity management process. The article 

reveals the problems that arise when carrying out such an assessment. 
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scorecard 

Завершающим шагом разработки и реализации комплекса маркетинга 

считается анализ планируемых, либо ранее достигнутых, результатов 

функционирования компании, то есть оценка эффективности. На этом этапе, 

как правило, возникают проблемы, причины которых заключаются в 
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следующем: и отсутствие причинно-следственной взаимосвязи с конечным 

результатом деятельности маркетинга, так как итоги маркетинговых 

мероприятий не всегда представляется возможным отделить от других 

результатов деятельности; период «расходы-результат» не отслеживается; 

трудность использования количественных методов оценки эффективности 

маркетинговых мероприятий. В итоге экономическая эффективность 

маркетинговых мероприятий оценивается как отношение итогов 

деятельности к расходам, которые вызывают эффект [1]. 

Определение затрат на маркетинг - непростая проблема, 

предполагающая осознание сущности затрат на маркетинг и методов их 

определения. 

Маркетинговые затраты – это затраты, которые имеют 

инвестиционный характер, в перспективе имеющие все шансы принести 

значительную прибыль. Рекомендуется дифференциация этих видов затрат 

по отношению к объему производства на постоянные и переменные. 

Затраты, которые требуются для того, чтобы непрерывно 

функционировала маркетинговая система на предприятии составляют 

базовую и постоянную долю затрат на маркетинг [2] (содержание службы 

маркетинга; постоянные маркетинговые исследования и развитие банка 

маркетинговых данных с целью управления предприятием; расходы на 

рекламные кампании и другое). 

Менять действующую маркетинговую систему экономически не 

выгодно. Содержание отдела маркетинга целесообразно, так как это 

обеспечивает постоянное получение данных о рыночной ситуации, 

действиях конкурентов, развитие спроса, а также дает возможность 

наблюдать за уровнем конкурентоспособности продукции предприятия на 

рынке. 

Затраты на маркетинг, вызванные изменениями рыночной ситуации и 

принятием новых стратегических и своевременных решений, составляют 

собой переменную часть маркетинговых затрат [3]: расходы на проведение 

полевых исследований, оплата услуг консультантов и т.п.; расходы на 

исследование новейших товаров (НИОКР, покупку новых производственных 

материалов и оборудования, вовлечение специалистов); расходы на 

распределение (затраты по обучению торгового персонала, развитию 

дистрибьюторских сетей, сервисного обслуживания); расходы на развитие 

(работа с рекламными агентствами и СМИ, производство рекламной 

продукции, содержание торговых агентов. 

Суммы постоянных и переменных затрат на маркетинг находятся в 

зависимости от организационной структуры предприятия, решений 

руководства и периода времени, в течении которого они рассматриваются. 

Выделяют два преимущества для оценки маркетинговых бюджетов в 

контексте постоянных и переменных издержек: 

1. Эта дифференциация затрат гарантирует наиболее четкое 

формирование бюджета. Есть пример закладывания в бюджет стабильной 



76 
 

величины маркетинговых затрат, в случае если сбыт не достиг целевых 

показателей зачастую встречаются несоответствия или отклонения. 

Подобного бы не произошло, в случае если бы в бюджете 

предусматривались переменные элементы маркетинговых затрат. При 

прекращении продаж гибкий бюджет будет отображать реальный результат. 

2. Краткосрочные риски, связанные с переменными маркетинговыми 

затратами, ниже тех, которые подразумевают постоянные расходы на 

маркетинг. С целью уменьшения рисков, возможно включить в бюджеты 

больше переменных затрат и меньше постоянных, в случае если 

подразумевается то, что прибыль будет чутко реагировать на факторы, 

которые не поддаются контролю (действия конкурентов, либо 

экономический спад). 

Таким образом, главным фактором при определении маркетинговых 

затрат и понимании особенностей маркетинговой деятельности является 

изучение финансовой отчетности, сравнение поступлений от продаж и 

прибыли с текущими затратами, расчет затрат по функциям маркетинга [4]. 

По мнению авторов, методика оценки эффективности маркетинговой 

деятельности должна быть сформирована в виде системы финансовых и 

"нефинансовых" показателей. Менеджменту организации следует обобщить 

факторы, поддающиеся численному измерению, и факторы, влияние 

которых трудно измерить, но можно оценить количественно. Например, 

концепция, которая представляет собою способ структурированного 

описания стратегии компании и факторов, обеспечивающие их реализацию, 

сбалансированная система показателей (ССП) или Balanced Scorecard (BSC). 

Методика ССП дает возможность перевести стратегию в систему целей, 

показателей и мероприятий. Финансы, клиенты, внутренние процессы, 

обучение и рост - это четыре составляющие, которые отображают 

стратегически важные нюансы работы компании.  

Как установить группу показателей эффективности маркетинговой 

деятельности? Классические показатели, входящие в состав ССП, хотя и 

размещаются в разных перспективах, отражают эффективность комплекса 

маркетинга. Показатели маркетинговой деятельности невозможно отделить 

от других показателей эффективности, так как и те, и другие являются 

элементами одного целого – экономического состояния компании. По этой 

причине их необходимо рассматривать в разбивке по всем четырем 

традиционным направлениям. 

Выбор данной методики аргументирован, во-первых, её удобством и 

сравнительной несложностью расчётов. Во-вторых, руководству нужна 

сжатая и удобная для восприятия информация из различных показателей, 

которые собраны в отчётности. Рейтинговая шкала благополучно 

справляется с этой задачей. В-третьих, рейтинговая шкала позволяет 

упорядочить сложно формализуемые параметры субъекта. При оценке 

эффективности такого вида деятельности включаются финансовые 

показатели и "нефинансовые" показатели. 
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По мнению авторов, методика оценки эффективности маркетинговой 

деятельности должна включать следующие этапы.  

1.Сбор и анализ информации, необходимой для оценки эффективности 

маркетинговой деятельности за рассматриваемый промежуток времени.  

2) Обоснование группой экспертов системы существенных 

показателей, которые используются с целью рейтинговой оценки 

эффективности маркетинговой деятельности, их систематизация в 

соответствии со степенью важности.  

3) Разработка целевых значений для каждого показателя. Наилучшие 

показатели конкурентов могут быть отобраны в качестве этих значений. В 

случае если же у компании отсутствует возможность выяснить какой-либо 

показатель конкурентов, его целевое значение может быть запланировано на 

основе общих рыночных тенденций и собственных потенциальных 

возможностей производства и сбыта. 

4) Разработка интегрального показателя эффективности маркетинговой 

деятельности и формулировка рекомендаций по совершенствованию 

маркетинговых мероприятий. 
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DISTRIBUTION  OF COSTS IN THE CIVIL  PROCEDURE 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ: ʉʫʜʝʙʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ 

ʧʨʝʜʫʧʨʝʜʠʪʴ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʭʘʣʘʪʥʳʭ ʣʠʮ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʧʦʜʘʯʠ ʠʤʠ ʚ 

ʩʫʜ ʟʘʚʝʜʦʤʦ ʥʝʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʳʭ ʠʩʢʦʚ ʚʩʝ ʩʫʜʝʙʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ ʙʫʜʫʪ ʚʦʟʣʦʞʝʥʳ 

ʥʘ ʥʠʭ. ɸʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ ʜʘʥʥʦʡ ʪʝʤʳ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʩʚʦʡʩʪʚʝʥʥʘʷ 

ʩʧʝʮʠʬʠʢʘ ʧʨʘʚʦʩʫʜʠʷ ʧʦ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʠʤ ʜʝʣʘʤ ʩʦʩʪʦʠʪ ʚ ʝʛʦ ʧʣʘʪʥʦʩʪʠ: ʩʦ 

ʩʪʦʨʦʥ ʠ ʪʨʝʪʴʠʭ ʣʠʮ ʚʟʠʤʘʶʪʩʷ ʜʝʥʝʞʥʳʝ ʩʫʤʤʳ ʟʘ ʩʦʚʝʨʰʝʥʠʝ ʩʫʜʦʤ 

ʧʨʦʮʝʩʩʫʘʣʴʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʵʪʦ ʠ ʥʘʟʳʚʘʝʪʩ ̫ʩʫʜʝʙʥʳʤʠ ʨʘʩʭʦʜʘʤʠ. 

Annotation:  Court costs are set to warn individual negligent persons that, 

if they file knowingly unfounded lawsuits, all court costs will  be assigned to them. 

The relevance of this topic lies in the fact that the inherent specificity of justice in 

civil cases is its pay: from parties and third parties, money is collected for the 

commission of a court of legal proceedings, this is called legal costs. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ, ʩʫʜʝʙʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ, 

ʧʨʘʚʦʩʫʜʠʝ, ʧʣʘʪʥʦʩʪʴ, ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ, ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ.  

Keywords: civil process, judicial expenses, justice, pay, distribution, 

responsibility. 

Положения о судебных издержках в гражданском судопроизводстве 

урегулированы Главой 7 Гражданского Процессуального Кодекса 

Российской Федерации5. При всей очевидности того, что институт 

распределения судебных расходов обладает невероятной важностью в 

гражданском процессе, его законодательное регулирование довольно далеко 

от того, что можно было бы назвать совершенством, так как из данной главы 

можно узнать только два вида судебных расходов: государственную 

пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Распределение судебных расходов есть определение того, какой будет 

та сторона, которая, после разрешения спора путем вынесения решения по 

делу, будет нести бремя судебных расходов.   

Согласно общим правилам, несение обязанности оплатить судебные 

издержки является прерогативой стороны, проигравшей дело. Из этого 

становится ясен принцип распределения расходов между сторонами, 

который гласит, что ответственность за причиненный вред накладывается на 

ту сторону, чьим действием либо бездействием он был причинен.  

Возложение судебных расходов на стороны в гражданском процессе 

преследует две цели :  

• возмещение издержек, которые Российская Федерация несет в 

результате осуществления судопроизводства по гражданским делам; 

                                                           
5 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ // 

«Российская газета», N 220, 20.11.2002. 
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• предупреждение необоснованных обращений в суды и уклонения 

от выполнения правовых обязанностей. 

При заключении мирового соглашения стороны должны 

предусмотреть порядок распределения судебных расходов, в том числе 

расходов на оплату услуг представителей. Допуская возможность 

распределения судебных расходов по соглашению сторон, законодатель 

установил право лиц, участвующих в деле, распределить судебные расходы 

по достигнутому ими соглашению, которое может предусматривать 

отличные от общих правил.6 

Распределение судебных расходов, в целом, в том числе и на оплату 

услуг представителя в разумных пределах, процессуальным 

законодательством отнесено именно к компетенции суда и направлено на 

пресечение злоупотребления правом и недопущение взыскания сумм, 

несоразмерных нарушенному праву. При этом при рассмотрении вопроса о 

разумности расходов суд, должен руководствоваться всей совокупностью 

рассмотренных критериев.7  

Таким образом, можно сформулировать следующий концептуальный 

вывод: распределение судебных расходов, в целом, в том числе и на оплату 

услуг представителя в разумных пределах, процессуальным 

законодательством отнесено именно к компетенции суда и направлено на 

пресечение злоупотребления правом и недопущение взыскания сумм, 

несоразмерных нарушенному праву. При этом при рассмотрении вопроса о 

разумности расходов суд, должен руководствоваться всей совокупностью 

рассмотренных критериев. И только с учетом этого обстоятельства он может 

разрешать вопрос возмещения этих расходов в полном или ограниченном 

размере. В любом случае итоговое решение суда о возмещаемых расходах 

должно быть мотивировано. 
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Разработка и применение управленческих решений занимает особое 

место в теории управления, так как, от качества принятых решений зависит 

эффективность работы системы. На сегодняшний момент существует 

огромное разнообразие различных методов принятия решений от «теории 

игр» до имитационного моделирования. Одним из наиболее 

распространенных графических инструментов анализа и принятия решения в 

условиях неопределенности выступает метод «Дерево решений», так же 

можно встретить ряд других названий, таких как «дерево решающих 
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правил», «дерево решающих правил и регрессии». Дерево решений 

предоставляет возможность руководителю визуализировать, разложить на 

компоненты проблемные экономические ситуации, а также найти 

наилучший вариант их решения, при этом сопоставить каждый вариант с 

конкретным финансовым результатом. 

Впервые данный метод был предложен Ховилендом и Хантом в конце 

50-х годов прошлого века. Позднее, в 1966 году была опубликована одна из 

известных работ Ханта и др. «Эксперименты в индукции», в которой была 

изложина суть метода «Дерева решений». 

Дерево решений – это особая математическая модель, в которой 

процесс принятия решений отображает каждое возможное предыдущее и 

последующее событие и связанное с ним управленческое решение. 

При помощи данного метода стало возможным решать ряд 

экономических проблем, когда каждое последующее решение зависит от 

предыдущего. Управленческие решения смогут приниматься с одной 

стороны, в условиях определенности, когда известны все известны все 

компоненты построения, с другой, возможен обратный исход условие 

неопределенности. Также возможна ситуация в форме вероятностных 

распределений (условия риска). На каждое такое решение влияет свой набор 

факторов, а последствие принятия управленческого решения будет носить 

вероятностный характер.  

В самом простом виде «дерево» представляет собой способ 

иерархической, последовательной структуры, в основе которой лежат ответы 

на ряд простых вопросов, критериями ответа выступают «да» или «нет». 

Дерево решений отражает поочередное разложение проблемы в виде ветвей 

дерева, расположенных слева направо, пример рис. 1.  

 
Рис.1 – Пример построения простой схемы метода «дерево решений» 

 

Исходной точкой является так называемый узел решения, далее ветви 

«разрастаются» доходя до конечного результата. Движение по ветвям 

состоит из последовательности отдельно взятого решения и случайного 

события. Для оценки решения необходимо рассчитать отдельно взятый путь 

по ветвям. Согласно рис. 1. квадрат «ɽ» – это узел принятия 
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управленческого решения, другими словами это момент постановки вопроса; 

линия «ʘ» показывает альтернативные варианты решения поставленной 

проблемы; «Z» является узлом случайного события; линия «b» олицетворяет 

состояние окружающей среды, вследствие наступления случайного события 

Z; Прямоугольник «B» - это узел достижения определенного случайного 

результата, но с последующей необходимостью принятия управленческого 

решения; «R» - узел конечного исхода, отражающий альтернативные 

решения и состояние окружающей среды. 

Метод дерево решений наглядно отражает путь принятия верного 

управленческого решения, ведущего к максимально ожидаемой выгоде, так 

как позволяет визуально и аналитически оценить результаты выбора 

альтернативных вариантов. 

Дерево решений состоит из следующих элементов: узел принятия 

решений, узел случайных событий, ветви, вероятность и узел конечного 

исхода. Рассмотрим каждый подробнее. 

1) Узел принятия решения – на схеме изображается квадратом. 

Суть: олицетворяет собой момент принятия управленческих решений 

руководством хозяйствующего субъекта; 

2) Узел случайных событий – на схеме представлен в виде кружков.  

Суть: носит вероятностный характер, показывает наступления 

случайного события; 

3) Линии или ветви – на схеме изображается дугами. 

Суть: демонстрируют движение по ветвям дерева. При этом линия 

берущая свое начало в узле принятия решения показывает альтернативный 

вариант, а ветвь от узла случайного события олицетворяет возможны исход 

наступления этого события. 

4) Вероятность  

Суть: количественная оценка вероятности наступления того или иного 

случайного события. 

5) Узел конечного исхода – на схеме изображается прямоугольником. 

Суть: является итогом. «Свернув» ветви по каждому альтернативному 

варианту получим конечный, искомый результат. 

Плюсы и минусы метода дерева решений 

Среди прочих методов, метод дерева решений имеет ряд преимуществ. 

Это простора в понимании, быстрый процесс построения, не требующий 

подготовки обширных данных, возможность регулировать глубину дерева. 

Из минусов стоит отметить вероятность перенаполнения дерева 

информационными связями. В этом случае необходимо сокращать глубину 

дерева решений отсекая те участи, которые имеет наименьшую перспективу. 

Такое регулирование позволит уменьшить размер дерева без потери 

точности прогноза. 

Пример 

В качестве примера было взято абстрактное металлургическое 

предприятие «P» специализирующееся на производстве титановой 
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продукции, с полным технологическим циклом от переработки сырья до 

выпуска годовых изделий высокой степени механической обработки. На 

рассмотрение совету директоров были предложены три варианта 

капитальных вложений в строительство цеха для производства плоского 

проката.  

Описание альтернатив  

При первом варианте предполагает строительство нового цеха для 

увеличения объема выпуска продукции стоимостью S1 = 500 млн. руб. 

Параметры варианта следующие: а) возможен очень благоприятный исход 

размер годового дохода составит R1 = 220 млн. руб. в течение 5 следующих 

лет; вероятность наступления события равна p1 = 40%. б) возможен 

благоприятный исход  размер годового дохода составит R1 = 150 млн. руб. в 

течение 5 следующих лет; вероятность наступления события равна p1 = 30%. 

в) также возможен неблагоприятный исход размер годового дохода составит 

R1 = 90 млн. руб. в течение 5 следующих лет; вероятность наступления 

события равна p1 = 30%. 

Второй вариант предусматривает модернизацию существующего цеха 

для повышения эффективности и качества выпускаемой продукции 

Стоимостью S2 = 450 млн. руб. Параметры варианта следующие: а) возможен 

очень благоприятный исход размер годового дохода составит R2 = 130 млн. 

руб. в течение 5 следующих лет; вероятность наступления события равна p2 

= 25%. б) возможен благоприятный исход  размер годового дохода составит 

R2 = 100 млн. руб. в течение 5 следующих лет; вероятность наступления 

события равна p2 = 30%. в) также возможен неблагоприятный исход размер 

годового дохода составит R2 = 75 млн. руб. в течение 5 следующих лет; 

вероятность наступления события равна p2 = 45%. 

При третьем варианте предлагается отложить инвестиции на 1 год для 

сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или 

негативной с вероятностью p1 = 80% и p2 = 20% соответственно. В случае 

позитивной информации можно осуществить инвестиции по указанным 

выше параметрам, в вероятности очень благоприятного, благоприятного и 

неблагоприятного исхода меняются на p1 = 70%, p2 = 20% и р3 = 10% 

соответственно. Доходы на последующие годы остаются на том же уровне. В 

случае негативной информации инвестиции осуществляться не будут. 

Дополнительные условия 

Необходимые расчеты приводятся в текущих ценах и не требуют 

дисконтирования. 

Задание 

1) построить дерево решений;  

2) определить наиболее эффективный путь принятия управленческого 

решения. Критерием выбора является максимальный ожидаемый доход. 

Решение 

Этап первый: графическое изображение предложенных альтернатив 
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Рис.2 – Пример графического анализа альтернатив  

 

Этап второй: расчет ожидаемой прибыли по ветвям альтернатив 

Вариант 1  

-500 + 0,4*1100 + 0,3*750 + 0,3*450 = 300 млн. руб. 

Вариант 2 

-450 + 0,25*650 + 0,3*100 + 0,45*375 = -88,75 млн. руб. 

Вариант 3, расчет будет производится только по позитивному прогнозу, 

так как, при негативном исходе ожидаемая прибыль будет равна 0. 

При позитивном исходе ожидаемая будет определятся в двух 

альтернативах 

-500 + 0,7*1100 + 0,2*750 + 0,1*450 = 465 млн. руб. 

-450 + 0,7*650 + 0,2*100 + 0,1*375 = 62, 5 млн. руб. 

Таким образом, из предложенных вариантов капитальных вложений 

предприятия «Р», в строительство цеха для производства плоского проката, 

были выявлены как лучшие, так и худшие альтернативы. Например, вариант 
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под номером два, предусматривающий модернизацию существующего цеха 

для повышения эффективности и качества выпускаемой продукции, при 

стоимости в 450 млн. руб., за 5 лет получает чистый убыток в размере 88,75 

млн. руб. 

Наилучшая из альтернатив показывает, что отложив инвестиции на 1 

год для сбора дополнительной информации, принесут металлургическому 

предприятию «P» максимальный ожидаемый доход, в размере 465 млн. руб. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE RISK 

CULTURE IN THE FIELD OF RISK MA NAGEMENT IN COMMERCIAL 

BANK.  

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʢʨʳʚʘʶʪʩʷ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʧʦʜʭʦʜʳ 

ʢ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʶ ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʙʘʥʢʦʚʩʢʦʡ ʨʠʩʢ-ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

ʠ ʨʠʩʢ-ʤʝʥʝʜʞʤʝʥʪʘ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ. ʅʘ ʦʩʥʦʚʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ 

ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʨʠʩʢ-ʤʝʥʝʜʞʤʝʥʪʘ ʚʳʜʝʣʝʥʳ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ 

ʧʨʠ ʘʥʘʣʠʟʝ ʙʘʥʢʦʚʩʢʠʭ ʨʠʩʢʦʚ. ʆʙʲʝʢʪʦʤ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʪʘʪʴʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʙʘʥʢʦʚʩʢʘʷ ʨʠʩʢ-ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʠ ʨʠʩʢ-ʤʝʥʝʜʞʤʝʥʪ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʚ 

ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ, ʚʢʣʶʯʘʷ 

ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʳʡ ʦʧʳʪ. ɺ ʭʦʜʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ, ʙʫʜʝʪ ʧʨʠʚʝʜʝʥʦ 
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ʤʝʥʝʜʞʤʝʥʪʘ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ. 

Annotation. This article reveals theoretical approaches to the formation of 

the comparative characteristics of banking risk culture and risk management in 

modern conditions. On the basis of studying domestic and foreign experience of 

risk management dedicated organizational and technical conditions that must be 

considered when analyzing banking risks. The research object of the paper is on 

Bank risk culture and risk management in modern conditions in the state 

corresponding to modern requirements, including domestic and foreign 

experience. Thus, during the research, will  be given disclosure and the need for 

Bank risk culture and risk management in modern conditions. 
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В настоящее время, процессу контроля над банковскими рисками 

придается очень большое значение, как в России, так и за рубежом, и 

является он настолько актуальным и трудоемким, что ему уделено 

повышенное внимание во многих странах мира. 

Мировой опыт показывает, что особенно интересно заниматься 

рисками в непростые времена, когда всё вокруг меняется с невиданной 

скоростью, как например сегодняшнее время мирового финансового 

кризиса. Именно в непростые времена на первый план выходит риск-

культура организации.  

Сегодня банки придают особую важность развитию риск-культуры, 

как одной из важнейших систем, обеспечивающих устойчивое развитие в 

постоянно меняющихся условиях. Риск-культура является частью 

корпоративной культуры банка. Это совокупность знаний, ценностей, 

принципов и убеждений в сфере управления рисками, которые формируют 

коллективную способность банка идентифицировать, анализировать, 

открыто обсуждать и реагировать на существующие и будущие риски. Риск-

культура дополняет существующие в банке формальные механизмы и 

является неотъемлемой частью системы интегрированного управления 

рисками.  

Согласно Базельских соглашений существует несколько основных 

элементов риск-культуры: правильное отношение «наверху» (Tone at the 

top): Наблюдательный совет и топ-менеджмент подают пример правильного 

отношения к риску и соблюдения основных ценностей организации; 

подотчетность: сотрудники на всех уровнях принимают основные ценности 

и подходы к управлению рисками, осознают ответственность за свои 

действия и пренебрежение риском; эффективное реагирование на изменения 

макроокружения: внутренняя среда позволяет принимать эффективные 

решения в ответ на внешние вызовы, способствует открытому и 

конструктивному диалогу; средства поощрения: на всех уровнях 

используются финансовые и нефинансовые стимулы [1]. 

Часто путают риски в частности и риск-культуру в целом, а разница 

между этими понятиями существует. Риски – это некое явление, а риск-

культура – это то, как мы реагируем на риски. Риск-культура является 

составляющей риск-менеджмента, который присутствует в работе любого 

подразделения. 

Ежегодное исследование в области управления рисками в крупнейших 

финансовых организациях «Смена приоритетов: риск-культура в банковской 

сфере» показало, что последние несколько лет банки уделяют значительно 

больше внимания вопросам эффективного управления рисками, однако 

предстоит сделать еще очень многое в данном направлении. 

Риск-культура входит в число приоритетов развития для банков на 

фоне роста штрафов и введения программ защиты клиентов. За последние 



87 
 

пять лет 50% глобальных системно значимых банков (ГСЗБ) понесли 

операционные убытки на сумму более 500 млн. долл. США: → 47% от этой 

суммы составляют штрафы, которые, по мнению 93% ГСЗБ, связаны с 

недостаточно эффективными мерами по надзору и контролю; → 84% ГСЗБ и 

66% банков пересматривают культуру работы. У многих коммерческих 

банков были отозваны лицензии [4]. 

Следовательно, риск-культура выходит на первый план. Свыше 8 из 10 

(84%) глобальных системно значимых банков (ГСЗБ) активно работают над 

изменением культуры работы [4]. 

Все подходы риск-менеджмента эффективны настолько, насколько 

развита культура управления рисками в организации и насколько значима 

роль, которую риск-менеджеры, играют в развитии этой культуры. 

Эффективная система управления состоит из нескольких этапов в 

определенной последовательности. Первый этап заключается в выявлении 

рисков (нарушений). Второй этап включает в себя анализ рисков и оценку 

влияния рисков на параметры проекта. Третий этап принятие решений о 

выполнении/разработке мероприятий по снижению рисков (устранению 

нарушений). Четвертый – контроль выполнения мероприятий по снижению 

рисков (устранению нарушений). Также важны мероприятия по снижению 

рисков – это устранение (недопущение) выявленных рисков (нарушений) в 

рамках конкретных проектов и проведение мероприятий по снижению 

рисков в рамках инвестиционной деятельности в целом. 

Разработка/контроль выполнения мероприятий по снижению рисков 

проводится по результатам рассмотрения отчетов о рисках проектов. Органы 

руководства выдают поручение на устранение конкретных рисков 

(нарушений) либо выдают поручение разработать меры по устранению 

(недопущению в будущем) рисков. Риск-менеджер консолидирует решения 

органов управления и организует контроль выполнения мероприятий по 

снижению рисков [3]. 

В целом, риск-менеджмент в России в процессе развития вышел за 

рамки отдельных отраслей. В банках, инвестиционных компаниях и на 

промышленных предприятиях зачастую используются одни и те же 

определения и методы оценки и управления рисками. Это позволяет 

говорить о том, что риск-менеджмент стал самостоятельным 

междисциплинарным направлением и компании различных секторов 

экономики, объединяя усилия, вносят свой вклад в развитие риск-

менеджмента в России и в мире в целом [2]. 

Важнейшей частью нового этапа проектов России в области риск-

менеджмента должны стать не только инновационная деятельность, но и 

модернизация существующего риск-контроля. 

В заключение отметим, что именно с помощью повышения уровня 

риск-культуры управления рисками, путем все большего вовлечения в 

процесс управления рисками как сотрудников, так и органов управления, 
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риск-менеджмент может выйти на новый уровень своего развития и 

предотвратить наступление финансовых кризисов в будущем. 

Таким образом, риск-культура, это не просто очередная кампания, она 

становится неотъемлемой частью корпоративной культуры банка и бизнес-

процессов в целом. 
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ʀʅʊɽɻʈɸʊʀɺʅɸʗ ʊʈɪʍʄɽʈʅɸʗ ʄʆɼɽʃʔ ɺɿɸʀʄʆʉɺʗɿʀ 

ʌɸʂʊʆʈʆɺ, ʆʇʈɽɼɽʃʗʖʑʀʍ ʈʆʉʊ ʇʈʆʀɿɺʆɼʀʊɽʃʔʅʆʉʊʀ 

ʊʈʋɼɸ8 

INTEGRATIVE  THREE-DIMENSIONAL  MODEL  OF THE 

INTERDEPENDENCE OF FACTORS DETERMINING  THE GROWTH  

OF PRODUCTIVITY  OF LABOR  

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ: ɺ ʨʘʙʦʪʝ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʦ, ʯʪʦ ʧʨʦʙʣʝʤʫ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʩʣʝʜʫʝʪ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʪʴ ʢʘʢ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-

ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʫʶ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ, ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʢʦʪʦʨʦʡ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʬʘʢʪʦʨʳ. ɼʣʷ 

ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʝʡ ʠ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʬʘʢʪʦʨʦʚ, 

ʚʣʠʷʶʱʠʭ ʥʘ ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚʳʜʝʣʠʪʴ 

ʥʝʧʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʚʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʢ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʜʘʥʥʳʭ ʬʘʢʪʦʨʦʚ. ɺ ʜʘʥʥʦʡ 

ʨʘʙʦʪʝ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪʩʷ ʝʜʠʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʢ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʬʘʢʪʦʨʦʚ, ʚʣʠʷʶʱʠʭ 

                                                           
8 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-02-00677 

http://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/banking---capital-markets/ey-shifting-focus-risk-culture-at-the-forefront-of-banking
http://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/banking---capital-markets/ey-shifting-focus-risk-culture-at-the-forefront-of-banking
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ʥʘ ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ, ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ 

ʠʥʪʝʛʨʘʣʴʥʦʡ ʪʨʸʭʤʝʨʥʦʡ ʤʦʜʝʣʠ ʚ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʤʦʤ 

ʩʣʝʜʫʶʱʠʤʠ ʚʝʢʪʦʨʘʤʠ: ʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʠʥʪʝʨʚʘʣ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʬʘʢʪʦʨʘ, ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʷ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʬʘʢʪʦʨʘ, ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠ ʩʫʱʥʦʩʪʴ 

ʬʘʢʪʦʨʘ. 

Summary: In the paper it is determined that the problem of increasing 

labor productivity should be considered as a causal structure, the elements of 

which are factors. To understand the internal relationships and the interaction in 

the system of factors that affect the increase in labor productivity, it is necessary 

to distinguish a consistent approach to the classification of these factors. In this 

paper, we offer a unified approach to the classification of factors that affect the 

increase in labor productivity, based on the development of an integrative three-

dimensional model in space with the following vectors: the time interval for the 

realization of the factor, the level of origin and realization of the factor, the 

internal content and essence of the factor. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʪʨʫʜʘ, ʬʘʢʪʦʨʳ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ, ʩʠʩʪʝʤʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ, ʠʥʪʝʛʨʘʪʠʚʥʘʷ ʪʨʸʭʤʝʨʥʘʷ 

ʤʦʜʝʣʴ ʬʘʢʪʦʨʦʚ 

Keywords: labor productivity, labor productivity factors, system approach, 

integrative three-dimensional model of factors 

Характерная для современной российской экономики уже в течение 

нескольких лет ситуация неблагоприятной динамики, сокращения спроса, 

ограниченности кредитных средств, требует оптимизации и повышения 

эффективность производственных и операционных процессов во всех 

отраслях деятельности. При столкновении с вызовом, заключающимся в 

необходимости проведения мероприятий по оптимизации и повышению 

эффективности деятельности российских организаций, их руководители 

осознают безальтернативность процессов сокращения издержек, но при этом 

поиск «лишних» затрат традиционно начинается в расходах на трудовые 

ресурсы организации. Процессы оптимизации и повышения эффективности с 

неизбежностью требуют сокращения затрат, однако само понятие 

«оптимизация» подразумевает необходимость комплексного подхода, 

учитывающего взаимозависимость участия различных ресурсов в 

реализации производственной (операционной) деятельности организации. К 

сожалению, этот момент не всегда учитывается в практике российских 

организаций и приводит к диспропорциям в использовании задействованных 

ресурсов и, как следствие, ухудшает организацию и эффективность 

процессов. Даже если мы абстрагируемся от необходимости системного 

подхода к организации оптимизационных процессов в деятельности 

организации и будем рассматривать только использование трудовых 

ресурсов, то и здесь мы можем видеть чисто механический подход, 

заключающийся в сокращении сотрудников, при повышении интенсивности 

труда оставшихся и/или сокращении реального, а иногда и номинального 

дохода. Понимание бесперспективности подобного пути пока ещё не очень 
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распространено среди руководства российских организаций, как в 

коммерческой, так и некоммерческой сферах деятельности. Руководители не 

понимают,  что организация с высокой вероятностью окажется в системной 

ловушке цикла положительной обратной связи. Сокращается количество 

сотрудников, возрастает интенсивность труда, снижается мотивация, 

следовательно, можно ожидать снижения качества, отсутствие 

нововведений, что приведёт к дальнейшему снижению спроса, о выходе на 

новые рынки вообще придётся забыть. Как следствие – дальнейшее 

сокращение дохода и прибыли предприятия, что требует дальнейшего 

сокращения затрат и необходимости сокращения персонала – цикл 

повторяется.  

В то же время, как было отмечено выше, оптимизация 

производственных (операционных) процессов объективно требует 

сокращения затрат. Однако данное сокращение должно реализовываться, с 

одной стороны, на основе системного подхода, а с другой стороны, на 

основе интенсивных, а не экстенсивных преобразований, что требует 

определённых изменений в парадигме управления многих руководителей как 

коммерческих, так и некоммерческих российских организаций. 

Современные подходы к решению проблемы эффективности 

использования ресурсов, в том числе, к повышению производительности 

труда, должны строиться на основе принципов системности и реализации 

интенсивного подхода. В тоже время, необходимость повышения 

производительности труда является условием не только поддержания 

конкурентоспособности, но и выживания современных предприятий и 

организаций. По оценкам специалистов, от производительности труда 

зависит до 60% себестоимости продукции (это прямые затраты – заработная 

плата и единый социальный налог, а также амортизационные отчисления, 

другие косвенные расходы: в связи с сокращением длительности 

производственного  цикла уменьшаются средства, вложенные в сырье и 

материалы)9. 

Проблема эффективного использования ресурсов в настоящее время 

вышла на первый план, как в национальных экономиках ведущих стран, так 

и в мировой экономике в целом. Данная проблема является, в свою очередь, 

многоплановой и многогранной, что требует системного подхода к поиску 

путей решений как проблемы в целом, так и отдельных её компонент. 

Невозможно выделить отдельный вид ресурсов и достичь оптимума в его 

использовании, поскольку на определённом этапе исследователи неизбежно 

столкнуться с факторами и ограничениями, обусловленными 

использованием других ресурсов. В частности, исследуя эффективность 

использования трудовых ресурсов, мы неизбежно сталкиваемся с 

необходимостью анализа и осмысления эффективности использования 

                                                           
9 Панфилова Н. Управление производительностью труда в условиях кризиса. / Панфилова Н., Маркова Ю. // 

Управление производством №1 2009 
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материальных (как оборотных, так и основных средств), информационных 

(насколько известны и применяются на практике новые технологии, новые 

способы организации производственных процессов, современные 

технологии маркетинга и логистики и т.д.), финансовых, энергетических и 

других ресурсов, во взаимосвязи с организацией использования трудовых 

ресурсов. В то же время, сама проблема эффективности использования 

трудовых ресурсов также является многогранной и многоуровневой.  

Таким образом, проблему повышения эффективности использования 

ресурсов можно и нужно рассматривать как большую систему, то есть 

систему, которая может быть представлена как совокупность подсистем, 

каждая из которых декомпозируется на подсистемы меньшего уровня, 

вплоть до элементов. Из данного тезиса вытекает вывод, что к проблеме 

повышения производительности труда может быть применён закон 

системности: любой объект может быть представлен как объект-система 

(которая может быть декомпозирована на составляющие подсистемы и/или 

элементы) и любой объект-система принадлежит хотя бы одной системе 

объектов одного и того же рода.  

Представляется, что данный вывод является достаточно важным для 

изучения и понимания процессов, определяющих повышение 

производительности труда. Невозможно понимать сущность процессов, 

определяющих повышение производительности труда, не понимая 

процессов микроуровня, в то же время невозможно понимать сущность 

процессов, определяющих повышение производительности труда, не 

понимая процессов происходящих на макроуровне, по отношению к 

исследуемой системе. 

Согласно одному из подходов к классификации систем, выделяются 

системы, объединяющие в своей структуре объекты (пространственные 

структуры) и выделяются системы, объединяющие в своей структуре 

процессы (временные, причинно-следственные структуры). В работах, 

посвящённых вопросам повышения производительности труда, 

неоднократно отмечалось, что данную категорию необходимо рассматривать 

исключительно в динамике, что согласуется с принципами причинно-

следственных структур, структурными элементами которых являются 

факторы, определяющие процессы. 

Таким образом, необходимо обобщить факторы, влияющие на темпы 

роста производительности труда и рассмотреть возможные варианты их 

систематизации. 

При этом следует отметить наличие большого количества различных 

подходов к классификации факторов, влияющих на повышение 

производительности труда и, как следствие, сложность максимально полного 

охвата всех вариантов. 

Первый подход. В ряде исследований предлагается следующая 

классификация факторов, влияющих на рост производительности труда: 
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- по соотношению темпов роста живого и овеществлённого труда, 

задействованного в производственном (операционном) процессе. При этом 

темпы роста живого и овеществлённого труда рассматриваются отдельно как 

самостоятельные факторы, так и совместно, с точки зрения соотношения 

темпов роста и реализации имеющегося потенциала, как живого, так и 

овеществлённого труда. Данные факторы позволяют учитывать такие 

показатели как: интенсивность использования живого труда, интенсивность 

использования овеществлённого труда, текущее органическое строение 

капитала и тенденции его изменения; 

- по учитываемому временному интервалу: краткосрочные и 

долгосрочные факторы. Краткосрочные факторы, как правило, связаны с 

организационно-техническими мерами и мероприятиями, не требующими 

существенных долговременных инвестиций, что на самом деле спорно. 

Например, внедрение системы бережливого производства или логистизация 

коммерческих и производственных (операционных) процессов весьма 

долгосрочные и трудоёмкие проекты. Долгосрочные факторы, определяются 

кардинальными изменениями в технике и технологии, а также 

существенными временными и финансовыми затратами на их внедрение в 

организации. При этом следует отметить, что представляется 

целесообразным разделять долгосрочные факторы на группы факторов 

микро и макроуровней, поскольку не все появляющиеся новинки требуют 

обязательного процесса внедрения на предприятии, некоторые могут 

действовать опосредованно, в то же время, не все внедряемые на 

предприятии новшества обязательно проистекают из кардинальных 

изменений макросреды; 

- по уровню происхождения и реализации фактора: уровень 

национальной экономики, межотраслевые и отраслевые уровни, 

внутрифирменный уровень, уровень рабочего места. Косвенно данный 

критерий классификации пересекается с рассмотренным выше, однако, при 

этом, имеет свою природу и будет более подробно рассмотрен в 

дальнейшем. При этом действие факторов на уровне национальной 

экономики связано с наличием и использованием рабочей силы, структурой 

производства, уровнем общественного разделения труда (в том числе и 

международного), на уровне межотраслевом и отраслевом факторы роста 

производительности труда связаны с особенностями организации 

производства – его специализацией, концентрацией и комбинированием, с 

межпроизводственной кооперацией, на уровне рабочего места факторы 

роста производительности труда включают комплекс мер по устранению 

потерь рабочего времени и более рациональному его использованию10. 

По первому критерию классификации, сохраняя его сущность, 

хотелось бы несколько сократить название, а именно, «факторы, 

                                                           
10 Егорова Е.А. Экономика труда / Е.А. Егорова, О.В. Кучмаева. М., Московская финансово-промышленная 

академия, 2004 
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определяемые результатами труда»: факторы, определяемые живым трудом 

и факторы, определяемые овеществлённым трудом. 

Второй подход. По внутреннему содержанию и сущности в ряде 

публикаций предлагается структурировать исследуемые факторы 

следующим образом: 

- материально-технические факторы включают в себя: поддержание 

высокого качества работы имеющегося оборудования и инструментов, 

модернизацию имеющегося оборудования, освоение и использование новой 

техники, новых видов сырья и материалов. В целом это обеспечивает 

повышение номинальных мощностей единичного оборудования, 

стабильность работы производственных комплексов, увеличение 

фондовооружённости и энерговооружённости труда, автоматизацию 

производственных процессов; 

- социально-экономические факторы включают в себя: уровень 

квалификации и широты знаний, ответственности, дисциплинированности 

работников; открытость к новизне и степень обучаемости; трудовую и 

творческую активность работников; моральный климат в коллективе; 

соответствие норм корпоративной культуры целям организации; социально-

демографический состав трудового коллектива, полноту реализации 

социальных и профессиональных ролей в рамках группы; эффективность 

системы и форм мотивации работников; состав и качество рабочей силы, 

определяющие вклад каждого индивида в общий совокупный труд; стиль 

руководства в подразделении и на предприятии в целом и т.д. В отношении 

данной группы факторов следует согласиться с мнением, согласно которому 

данные факторы являются релятивистскими относительно целей, задач и 

требований конкретных участков деятельности и в разных ситуациях 

обеспечивают разный результат; 

- организационные факторы роста производительности труда. Данную 

группу факторов часто предлагается делить на три подгруппы: 

1) факторы организации производства, к которым можно отнести 

уровень специализации и кооперации производства, уровень организации 

ремонтного, транспортного, энергетического, инструментального и других 

видов производственного обслуживания  и т.д.; 

2) факторы организации труда тесно связаны с организацией 

производства и включают: рациональное разделение и кооперацию труда 

между отдельными группами и отдельными работниками; внедрение 

передовых методов и приемов труда; совершенствование организации и 

обслуживания рабочих мест; внедрение гибких форм организации труда; 

внедрение технически обоснованных норм затрат труда; улучшение условий 

труда, рационализация режимов труда и отдыха и т.д.; 

3) факторы организации управления включают в себя: создание 

эффективной организационной структуры управления; правильный подбор, 

расстановку и использование рабочих и управленческих кадров, их 

профессиональную подготовку и переподготовку, организацию ротации 
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кадров, совершенствование систем управления производством; улучшение 

оперативного управления производственным процессом; внедрение и 

развитие автоматизированных систем управления производством; 

синхронизацию производственного (операционного) процесса, исходя из 

глобальной цели организации, управление заказами и запасами; расстановку 

оборудования и планирование алгоритмов выполнения операций на рабочих 

местах и т.д. 

Проведя анализ факторов, собранных в выделенных подгруппах, 

можно видеть, что чётких границ между данными подгруппами выделить 

нельзя, факторы тесно связаны, влияют друг на друга и проявляют себя, по 

сути, в разных формах во всех трёх группах. При этом также можно 

наблюдать приоритет третьей группы (факторы организации управления) 

как определяющей содержание и изменения в первых двух группах. Поэтому 

с точки зрения данной классификации при выполнении работ, направленных 

на повышение производительности труда, необходимо в первую очередь 

направлять усилия на третью подгруппу, а уже через неё воздействовать на 

первые две. 

Анализируя рассмотренный подход к классификации факторов, 

влияющих на рост производительности труда и сравнивая его с первым 

подходом к классификации, можно предположить, что материально-

технические факторы могут быть ассоциированы с факторами, 

определяемыми овеществлённым трудом, а социально-экономические 

факторы, соответственно, ассоциированы с факторами, определяемыми 

живым трудом. 

Третий подход. Нередко можно встретить классификационный подход, 

разделяющий исследуемые факторы на внешние и внутренние. Можно 

определить данный классификационный критерий как «по отношению к 

предприятию (системе)».  

При этом к внешним факторам относят:  

- экономико-географические факторы (региональные факторы): 

обеспеченность региона электроэнергией, водой, газом и т.п.; структура 

регионального рынка труда, определяемая, в том числе, соотношением 

спроса и предложения по определённым профессиям; качество и структура 

подготовки квалифицированных работников в регионе; логистическая 

инфраструктура; уровень развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры; инвестиционная привлекательность региона и т.п. 

- технико-технологические факторы: темпы развития научно-

технического прогресса в выбранной сфере деятельности и в целом в 

экономике; появление новой техники и технологий; разработка новых 

моделей оборудования; изменение конструкции изделий; изменение качества 

сырья и появление новых видов материалов; объемы монотонного, вредного 

и тяжелого труда в целом по экономике и т.п.; 

- структурно-экономические: изменения в структуре национальной и 

мировой экономики, изменения в соотношениях долей отдельных отраслей и 
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взаимодействиях между ними; изменения этапов жизненных циклов 

отраслей и подотраслей и т.п.; 

- социально-культурные и демографические факторы: общий уровень 

образования и тенденции его изменения; качество профессиональной 

подготовки работников и общий культурно-технический уровень;  общая и 

производственная культура в обществе; материальная и моральная 

заинтересованность в результатах труда; образ жизни той или иной 

социальной группы; темпы прироста трудоспособного населения; средний 

возраст населения и тенденции его изменения; уровень здравоохранения; 

состав и рациональная структура продуктов питания, наличие и доступность 

товаров длительного пользования, состояние сферы услуг, в том числе 

жилищно-коммунального обслуживания; характер воспроизводства и 

использования рабочей силы; отношение работников к труду и средствам 

производства и т.п.;  

- политические факторы: стабильность и предсказуемость 

политической ситуации; внешнеэкономические условия; изменение форм 

собственности на средства производства и результаты труда; состояние и 

расходы страны на образование и здравоохранение; особенности 

экономической, социальной; налоговой, бюджетной, денежно-кредитной, 

структурной, промышленной, инвестиционной и др. политики; 

- природно-климатические факторы: богатство и особенностями 

залегания природных ископаемых и/или удобство доставки необходимых 

сырья и материалов; плодородие почвы; климатические особенности 

районов, уровень природоохранной деятельности, условия жизни и т.п.; 

- организационно-управленческие факторы: развитие и 

распространение новых подходов и форм организации производственного 

процесса, методов мотивации работников, внутреннего структурирования 

организаций и обеспечения их взаимодействия и т.п.; 

- общеэкономические факторы: темпы роста экономики и отдельных 

отраслей; конъюнктура рынков; темпы инфляции; динамика курсов 

национальных валют; ставка рефинансирования Центробанка и т.п.; 

- инфраструктурные факторы: развитие логистической, 

информационной, правовой, финансовой и пр. инфраструктур экономики; 

к внутренним факторам относят: 

- организационно-управленческие факторы: совершенствование 

управления, организации производства и труда; планирование и управление 

кадрами; нормы и зоны обслуживания; специализация производства и 

расширение объема поставок; потери от брака продукции; число работников, 

не выполняющих нормы и т.п.;  

- факторы внутренних структурных сдвигов: изменение объема и 

структуры производства; изменение доли покупных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; изменение удельных весов отдельных видов 

продукции и т.п.; 
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- технико-технологические факторы: изменение технического уровня 

производства; внедрение новых поколений высокоэффективной техники; 

применение прогрессивных технологий и т.п.; 

- психофизиологические факторы, обусловленные непосредственно 

трудовым процессом и его содержанием: освещение; микроклимат; 

запылённость и токсичность воздуха; шум и вибрации и т.п.; 

- эстетические факторы: функциональная музыка; архитектурно-

художественное оформление рабочих мест, помещений, производственных 

зданий и территории предприятия; конструирование рабочей одежды и 

обуви и т.п.; 

- факторы уровней развития функциональных областей деятельности 

организации: уровень развития маркетинга, логистики, коммерческо-

сбытовой деятельности, закупочной деятельности, анализа и учёта и т.п. 

Представляется нецелесообразным дальнейшее продолжение анализа 

факторов внутренней среды, встречающихся в различных исследованиях, 

поскольку это будет дублировать те факторы, которые уже были 

рассмотрены в анализе классификации факторов, обуславливающих рост 

производительности труда, по внутреннему содержанию и сущности, а 

также в анализе классификации факторов, обуславливающих рост 

производительности труда, в части критерия «по результатам труда». 

Выбор факторов, иллюстрирующих содержание критерия «внутренние 

факторы, влияющие на рост производительности труда» определён тремя 

причинами: 

1. Приведённые выше факторы не встречаются в рассмотренных ранее 

классификациях (эстетические и психофизиологические факторы). 

2. Отдельно обращено внимание на факторы развития 

функциональных областей деятельности организации, которые практически 

не встречаются в существующих классификациях. Представляется, что это 

существенное упущение с точки зрения понимания движущих сил развития 

производительности труда. Например, при недостаточно эффективной 

работе служб маркетинга, логистики и сбыта организация неизбежно 

столкнётся с сокращением спроса на производимую продукцию или 

оказываемые услуги, не говоря уже о перспективах расширения рынка. 

Данная ситуация войдёт в противоречие с задачей повышения 

производительности труда, поскольку произведённый дополнительный 

продукт должен быть реализован, а не формировать сверхнормативные 

запасы на складах готовой продукции в сфере производства или 

формировать простаивающие мощности в сфере сервиса. Вспоминая 

концепцию П. Друкера о целевой установке бизнеса как создании своего 

клиента, в этом случае даже сокращение издержек, благодаря повышению 

производительности труда, не разрешит указанное выше противоречие, в 

виду отсутствия этого «своего» клиента. 

3. Наконец, ещё один важный момент, на который хотелось бы 

обратить внимание в процессе анализа факторов внешней и внутренней 
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среды организации, влияющих на рост производительности труда, это 

схожесть их сущностей. Если внимательно проанализировать содержание 

данных факторов, то по большинству из них можно видеть, что, несмотря на 

различие в конкретном содержании, общие положения факторов не 

меняются независимо от уровня их реализации. Например технико-

технологические, социально-экономические и многие другие группы 

факторов мы можем видеть как на микро-, так и на макроуровне. По сути, 

мы можем наблюдать фрактальную структуру факторов, влияющих на 

повышение производительности труда: на каждом уровне они 

воспроизводятся в том же виде, но с несколько различным содержанием. 

Понимание выявленной фрактальной структуры приводит к ещё 

одному выводу, о том, что рассмотренная классификация, подразумевающая 

деление факторов на внешние и внутренние является достаточно спорной, 

поскольку невозможно чётко провести границы между внешними и 

внутренними факторами. Факторы, для предприятия, являющиеся 

внешними, для отрасли или региона являются внутренними, в свою очередь, 

межотраслевые факторы, являющиеся внешними, по отношению к отрасли, 

являются внутренними по отношению к национальной экономике. Таким 

образом, можно видеть, что классификация «по отношению к предприятию 

(системе)» более полно и непротиворечиво реализуется в уже рассмотренной 

выше классификации «по уровню происхождения и реализации фактора», 

чему не противоречит и рассмотренная выше фрактальная структура 

факторов в данной классификации. 

Четвёртый подход. Иногда встречается классификация, которая, в 

общих чертах, повторяет второй подход, только вместо материально-

технических факторов, выделяются факторы основных производственных 

фондов, что, как следует отметить, представляется довольно узким взглядом, 

но при этом по каждой группе факторов одновременно рассматриваются 

факторы как внутренние, так и внешние, целесообразность чего была 

рассмотрена выше. 

Обобщая проведённый анализ, представляется возможным объединить 

все рассмотренные классификации в единой трехмерной модели. За основу 

построения пространства данной модели предлагается взять первый 

классификационный подход. При этом выделяются три оси: «внутреннее 

содержание и сущность факторов», «учитываемый временной интервал» и 

«уровень происхождения и реализации фактора» (Рис. 1). 
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Рис. 1. Пространство модели взаимосвязи и взаимодействия факторов, 

определяющих производительность труда 

 

При этом группу факторов, классифицируемых по критерию «по 

результатам труда», с выделением факторов живого и овеществлённого 

труда, уточнить на основе второго подхода и выделить группы «социально-

экономические и демографические факторы», «факторы, определяемые 

основными и оборотными средствами» и добавить группу «организационно-

управленческие факторы». 

Классификацию группы факторов, выделяемых по критерию 

«учитываемый временной интервал», детализировать, выделив оперативный, 

тактический и стратегический уровни оперирования. 

И, наконец, группу факторов, выделяемых по критерию «уровень 

происхождения и реализации фактора», оставить без изменений (Рис. 2). 
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Рис. 2. Интегративная трёхмерная модель взаимосвязи факторов, 

определяющих рост производительности труда. 

 

Предлагаемый подход к классификации факторов, влияющих на 

повышение производительности труда, позволит видеть данные факторы как 

большую систему, имеющую несколько разнонаправленных уровней. 

Изучаемые факторы одновременно реализуются на всех уровнях данной 

системы, претерпевая изменения в зависимости от временной, 

содержательной или уровневой интерпретации. При этом появляется 

возможность понимать единство и различие всех интерпретаций одного и 

того же фактора и их внутреннюю взаимосвязь, а также легче видеть 

взаимосвязи между различными факторами, которые так же, как и сами 

факторы проецируются между различными уровнями данной системы. 

Предлагаемая система даёт понимание того, что на повышение 

производительности труда не может оказывать влияние только один фактор, 

также как не могут оказывать влияние только факторы в пределах 

предприятия, или только факторы в текущем времени. Все эти аспекты 
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должны рассматриваться с точки зрения системного подхода. Хотя при этом, 

возможно, расширяется и сам предмет исследования, переходя от 

производительности труда, в частности, к проблеме ресурсосбережения в 

целом. 
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BANKRUPTCY  IN TOURISM  

Abstract:  The article presents the development and methodological 

recommendations that are aimed at studying the impact of tourism on enterprises 

and more companies that have been declared bankrupt. With the help of analytical 

support, a strategy was developed for the sustainable development of companies 

in crisis situations. The threat of bankruptcy grows in the unstable political and 

economic situation in the country. 

 The plan of the whole system is proposed, which is based on the experience 

of the past years, as well as on the development forecasts of the sphere. 
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В современной экономике банкротство – один из важнейших 

элементов. Юридические лица и граждане участвуют в многочисленных 

взаимоотношениях друг с другом, с отечественными органами, включая 

налоговые, банками и многими другими организациями. Существуют 

варианты, когда денежный размер требований становится выше 

определенного предела и появляется неспособность погасить обязательства 

из стоимости имущества неплательщика, вот эти лица и  имеют возможность 

быть названными неплатежеспособными (банкротами). В процессе 

антикризисного управления необходимо найти инструмент, который 

позволяет управлять ростом организации и решать задачи о недопущении 

состояния банкротства.  

На сегодняшний день, сфера туризма влияет на многие направления. 

Если появляется ситуация, при которой жители страны перестают 

масштабно ездить в отпуск, то авиаперевозчики, турагентства и турфирмы 

страдают в первую очередь. Затем проблемы могут коснуться и 

гостиничного бизнеса. Многие компании не задумываются заранее о плане, 

который может помочь при угрозе банкротства. Из-за разных ситуаций чаще 

всего страдают компании, который близко связаны с туризмом. Так, в 2014 

году был крах многих туристских компаний и авиаперевозчиков. После 

этого пострадали компании, которые с ними тесно сотрудничали и были 

взаимосвязаны. 

В Российской Федерации существуют семь больших туроператоров,  

контролирующие около 90% рынка, и другие 1200 туроператоров, 

контролирующие оставшиеся 10%. „Южный крест“ принадлежит к 10 

процентам.10 сентября 2014 года "Южный Крест Трэвел" распространил 

информацию о прекращении своей работы. 2014 год  является для 

туристической деятельности хуже 2009, когда снизилось выездное 

количество граждан на 15-20%."Южный Крест Трэвел" делал свой бизнес 

как пирамиду, Поэтому предлагал дешевые туры. То есть, Деньги, которые 

переходят к  туроператору, перемещаются на оплату  отдыха клиента, 

который заказал и отдал средства за свой отдых около 2-3 месяцев назад. 

Летом 2014 года спрос упал, а  пирамида рухнула. 

Учредитель данной туристической компании и ее  директор, имея 

представление о огромных долгах перед некоторыми фирмами, не 

прекращали получать денежные средства с граждан, и отдавали им 

туристические поездки, из-за которых клиент находился  в заблуждении о 

том, как будут  исполняться обязательства по созданию туристического 

путешествия.  

В последнее время в туристской индустрии нет стабильности. Многие 

турагенства страдают от того, что не знают как правильно выбраться из 

ситуации, которая ведет к банкротству. Поэтому необходимо изучить 

заранее все стадии банкротства, чтобы быть готовым применить знания. 
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Выбирая между всеми антикризисными действиями  самое лучшее решение 

для того чтобы спасти организацию  от  положения задолженности — это 

санация (оздоровление). Санация – способы для восстановления 

возможности оплачивать свою деятельность, которые берутся во внимание  

владельцем имущества неплательщика, участниками  или учредителями 

неплательщика, кредиторами неплательщика или другими лицами, у 

которых существует задача предупредить возможность банкротства и 

создать платёжеспособность неплательщика 

В изучении турфирм и турагентств изучают различные причины 

неплатежеспособности, которые делятся на  объективные и субъективные: 

неквалифицированный менеджмент, оборудование, которое пришло в 

негодность, понижение спроса на производимые товары, потери, 

несоответствующий фонд потребления, отвлечение средств в краткосрочные 

финансовые вложения, нерациональный выбор форм безналичных расчетов, 

большая дебиторская и кредиторская задолженность и др. После того как 

предприятие признаётся и объявляется неплатежеспособным администрация 

осуществляет детализированный финансовый анализ. Это делается для того, 

чтобы выявить точные причины сложившейся ситуации. 

В ходе изучения информации о неплатежеспособных организациях, 

нужно отметить, что основная тенденция банкротства предприятий является 

невозможность предугадать будущее развитие всей сферы. Основной идеей 

является создание барьеров для входа на рынок. Необходимо поставить на 

поток внедрение барьеров для появления туристских компаний и агентств. 

Необходимо высчитать сумму которая обязана присутствовать на счету 

компании для покрытия долговых обязательств в особых случаях с 

клиентом. Каждый год специальная аудиторская организация должна 

высчитывать ту сумму, которая компания обязана иметь на счету. Что 

касается процедуры банкротства, то фирма должна заранее разработать план 

санации, а также всегда иметь ввиду план, который поможет преодолеть 

кризисную ситуацию. 

По статистике на 2016 год, шестьдесят пять процентов 

обанкротившихся турфирм возможно было спасти при правильном  

проведении процедуры банкротства. Если рассматривать саму процедуру 

спасения, то для турфирм лучше всего подходят санация и реорганизация. 
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THE TOURIST PRODUCT IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 
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ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʪʘʢʠʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ. 
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ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʚ ʧʨʦʜʚʠʞʝʥʠʠ ʪʫʨʠʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʦʜʫʢʪʘ ʚ ʈʦʩʩʠʠ. 

Abstract. The article specifies advantages of information technology in the 

promotion of tourism products. The peculiarities of use of such technologies in 

modern conditions. Highlighted problems and prospects of application of 

information technology in the promotion of the tourist product in Russia. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʪʫʨʠʟʤ, ʪʫʨʠʩʪʩʢʠʡ 

ʧʨʦʜʫʢʪ, ʧʨʦʙʣʝʤʳ, ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʳ. 

Key words: information technology, tourism, tourist product, problems, 
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Информационные технологии предоставляют множество объективных 

преимуществ всем участникам системы отношений на отраслевых рынках. 

Не является исключением и рынок туристических услуг. Применение 

информационных технологий:  

- позволяет туристическим операторам увеличить доходность, снизить 

расходы на предоставление туристических услуг, оптимизировать 

взаимоотношения с контрагентами; 

- потребителям туристического продукта повысить комфортность 

получения туристических услуг, снизить их стоимость, увеличить скорость 

предоставления отдельных видов услуг; 

- обеспечивающим структурам на рынке туристических услуг – 

получить преимущества ввиду оптимизации взаимодействия с операторами 

рынка туристических услуг, потребителями туристических услуг и прочими 

организациями, задействованными в обращении услуг в туристской отрасли. 

Туристский продукт, представляя собой комплексную туристскую 

услугу (или совокупность туристических услуг, товаров, работ) в 

современных условиях при высоком уровне проникновения информационно-
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коммуникационных технологий, на протяжении всей цепочки его 

предоставления и потребления не может обходиться без использования 

информационных технологий. Вопросы использования информационных 

технологий при продвижении туристского продукта рассматривались в 

работах многих исследователей, среди которых можем выделить Ф.А. 

Гурьянову11, В.А. Добрякову12, В.Ф. Иконникова13, А.В. Кизима14, Н.С. 

Морозову15, В.С. Шлапак16. 

 В условиях растущего внутреннего рынка туристических услуг 

(рисунок 1), информационные технологии становятся одним из основных 

способов повышения эффективности операторов данного рынка.  

В качестве одной из основных проблем состояния сферы туризма в 

России в Стратегия развития туризма в Российской Федерации в период до 

2020 года указывается недостаточно комфортная информационная среда, 

недостаток и разрозненность информационных ресурсов о региональных 

туристских программах в России, невозможность предварительного 

бронирования и покупки билетов через сеть Интернет для посещения многих 

объектов туристской инфраструктуры17. 

 

 

                                                           
11 Гурьянова Ф. А. Информационные технологии обслуживания туристов: учеб. пособие / Ф. А. Гурьянова , 

Л. А. Зуева, Л. А. Родигин ; Российская международная академия туризма. – М. : Советский спорт, 2010. – 

136 с. 
12 Добрякова В.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: 

учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2012. 256 с. 
13 Иконников В.Ф., Садовская М.Н. Информационные технологии в индустрии туризма. Учебное пособие. 

— Минск : РИПО, 2014. — 78 с. 
14 Кизим А.В., Кравец А.Г. и др. Информационные технологии в туризме. Автоматизированные системы 

бизнес-администрирования в туристической индустрии. Хрестоматия / сост. А. В. Кизим, А. Г. Кравец, О. 

А. Шабалина ; пер. А. Г. Кравец. — Астрахань: Астраханский университет, 2011. — 186 с. 
15 Информационное обеспечение туризма : учебник / Н. С. Морозова, М. А. Морозов, А. Д. Чудновский, М. 

А. Жукова, Л. А. Родигин. — М. : Фе деральное агентство по туризму, 2014. — 288 с. 
16 Шлапак В.С., Теодорович Н.Н., Денисов С.В. Роль компьютерных и информационных технологий в 

управлении туристскими компаниями // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 2 (27). С. 86. URL – 

https://naukovedenie.ru/PDF/167EVN215.pdf (дата обращения 16.12.2017) 
17 Распоряжение Правительства РФ от 31.05.2014 N 941-р (ред. от 26.10.2016) «Об утверждении Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс] / 

Консультантплюс. Режим доступа URL – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164146/80ebeb0347a55aa8206670346b265b7751ba41d8/ 

(дата обращения 14.12.2017) 
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ʈʠʩʫʥʦʢ 1. ï ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʧʣʘʪʥʳʭ ʫʩʣʫʛ ʥʘʩʝʣʝʥʠʶ ʚ ʩʬʝʨʝ ʪʫʨʠʟʤʘ ʚ 

ʈʦʩʩʠʠ, 2010 ï 2016 ʛʛ., ʤʣʥ. ʨʫʙ.  

ʀʩʪʦʯʥʠʢ: составлено на основе данных Росстата: Объем платных 

услуг населению [Электронный ресурс] / Росстат. Режим доступа URL – 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/re

tail/# (дата обращения 14.12.2017) 

К числу проблем применения информационных технологий при 

продвижении туристского продукта можем также выделить:  

1. Недостаточная развитость системы единых федеральных и 

региональных баз данных о состоянии (доступности номеров, уровне 

развития инфраструктуры и др.) объектов туристской инфраструктуры. 

2. В условиях существенного изменения характеристик потребителей 

на рынке туризма (повышение культурного и образовательного уровня, 

активное использование интернета, изменение возраста, профессионального 

статуса и географии проживания) информационные технологии также 

требуют совершенствования в направлении сбора достаточного объёма 

информации о потребителях туристских услуг. Современные 

информационные технологии не всегда сочетают в себе функции 

продвижения и одновременного анализа потребительских характеристик.  

3. Всё ещё не созданы централизованные поисковые базы для выбора 

туров по России.  

4. Требуется дальнейшее развитие «он-лайн» инструментов 

предварительного ознакомления туристов с интересующими их объектами, в 

том числе путём реализации технологий визуализации, виртуальных 

экскурсий, видеороликов, фотоматериалов и др.  

5. Недостаточно развиты системы удаленной оплаты туристских услуг 

индивидуальных туристами и организациями. Данная проблема может 

встать особенно остро в связи с проведением крупных спортивных 

мероприятий в России в ближайшие годы: чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года и XXIX  Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске. 

Перспективы развития информационных технологий в продвижении 

туристских продуктов в России лежат прежде всего в решении указанных 

выше проблем. Кроме этого, можно выделить отдельные перспективные 

направления развития информационных технологий в продвижении 

туристских продуктов. Прежде всего, это использование систем 

искусственного интеллекта. Искусственный интеллект в продвижении 

туристских продуктов может использоваться в целях:  

- оптимизации выбора стран операторами рынка туристских услуг (в 

ходе принятия решения менеджерами туристических фирм) для путешествия 

туристов на основе нейросетевых математических моделей; 

- снижения ошибок работниками туристических компаний при выборе 

подходящих туров для клиентов; 
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- автоматизированного формирования рекламных предложений на 

основе анализа данных пользователей (такая технология используется в 

социальной сети Facebook); 

- организации досуга и приобретения билетов без очереди в 

популярных местах отдыха на основе использования искусственного 

интеллекта и технологии QR-кода (сервис Booking Experiences); 

- прогнозировании цен программами, что позволяет оптимизировать 

затраты на путешествия туристов; 

- предоставлении дополнительной информации работникам 

туристических компаний при взаимодействии с туристами.  

Широкое внедрение систем искусственного интеллекта в туристской 

индустрии России сдерживается несколькими причинами. Среди таких 

причин – низкий уровень проникновения «он-лайн» услуг: по данным на 

2016 г. он-лайн бронированием воспользовалось только 20 % туристов при 

покупке авиабилетов, 10-14% при бронировании отелей и всего 3-5% при 

бронировании туров18. Кроме этого, сказывается неустойчивое финансовое 

состояние российских туристических компаний, что не позволяет им 

осуществлять существенные инвестиции в развитие новых информационных 

технологий.  

На наш взгляд, дальнейшее развитие информационных технологий в 

сфере туризма в России требует применения системного подхода, что может 

быть реализовано на основе координации и планирования данного процесса 

на государственном уровне. В частности, требуется разработка специальной 

государственной подпрограммы, направленной на поддержание и развитие 

информационных технологий в коммерческих и некоммерческих 

туристических организациях.  
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управленческих решений по обеспечению эффективности их деятельности. 

Эффективность производственной, финансовой, а также инвестиционной 

деятельности предприятия выражается, прежде всего, в достигнутых 

финансовых результатах. 

Ведущие ученые в области экономики уделяют много внимания в 

своих исследованиях изучению финансовых результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. Однако подходят они к определению 

экономического содержания данного понятия с разной степенью 

детализации и в различных аспектах. 

Так, например, Г.В. Савицкая считает, что финансовые результаты 

деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и 

уровнем рентабельности. Прибыль отражает положительный финансовый 

результат [3, с. 104].  

Е.П. Козлова и Н.В. Парашутин высказывают мнение, что сводный 

показатель, который  характеризует  финансовый результат деятельности  

предприятия – это валовая прибыль (убыток). 

П.И. Камышанов считает, что конечный финансовый результат 

деятельности предприятия выражается в показателях прибыли и убытка.  

Л.Л. Чечевицына и И.Н. Чуев считают, что прибыль и есть 

финансовый результат деятельности хозяйствующего субъекта, 

характеризующий абсолютную эффективность его работы.  

А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин отмечают, что финансовый результат 

деятельности предприятия выражается в изменении величины его 

собственного капитала отчетного периода. 

Под финансовым результатом предприятия О.В. Ефимова понимает 

прибыль, в то же время отмечает, что действительно конечный результат 

тот, правом распоряжаться которым, обладают собственники, и в мировой 

практике под ним подразумевается прирост чистых активов [1, с. 233]. 

Рассмотрев мнения различных авторов, интересным представляется 

мнение Г.В. Савицкой, которая высказывает точку зрения, что финансовые 

результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной 

прибыли и уровнем рентабельности. 

В условиях рыночной экономики основа экономического развития – 

прибыль, важнейший показатель эффективности работы предприятия, 

источник его жизнедеятельности. Рост прибыли создает финансовую основу 

для осуществления расширенного воспроизводства предприятия и 

удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и 

работников. Она характеризует степень деловой активности и финансового 

благополучия.  

Конечным финансовым результатом работы предприятия является, как 

правило, прибыль. Однако в процессе работы по некоторым хозяйственным 

операциям у предприятия могут возникать и убытки, которые уменьшают 

полученную прибыль и снижают рентабельность.  
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Для выявления финансового результата необходимо сопоставить 

выручку с затратами на производство. Прибыль отражает положительный 

финансовый результат. Стремление к получению прибыли ориентирует 

товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции, 

снижение затрат. Прибыль сигнализирует, где можно добиться наибольшего 

прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в эти сферы 

деятельности. Прибыль является основной формой чистого дохода. Она 

отражает экономический эффект, полученный в результате деятельности 

субъекта хозяйствования [2, с.54]. 

Система показателей финансовых результатов включает в себя не 

только абсолютные (прибыль), но и относительные показатели 

(рентабельность) эффективности использования. Чем выше уровень 

рентабельности, тем выше эффективность хозяйствования. 

Рентабельность – показатель, представляющий собой отношение 

прибыли к сумме затрат на производство, денежным вложениям в 

организацию коммерческих операций или сумме имущества фирмы, 

используемого для организации своей деятельности [4, с.12]. 

На уровень и динамику показателей рентабельности оказывает 

влияние вся совокупность производственно-хозяйственных факторов: 

уровень организации производства и управления; структура капитала и его 

источников; степень использования производственных ресурсов; объем, 

качество и структура продукции; затраты на производство и себестоимость 

изделий; прибыль по видам деятельности и направления ее использования. 

Таким образом, можно сказать, что анализ финансовых результатов 

является одним из важнейших аспектов исследования хозяйственной 

деятельности предприятия. Изучение состава и структуры прибыли, 

проведение факторного анализа результата от реализации, изучение 

показателей рентабельности необходимы для того чтобы: выявить 

соответствие внутренних резервов и возможностей организации 

обеспечению конкурентных преимуществ и удовлетворению будущих 

потребностей рынка, то есть экономического прогнозирования. 
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Проблема социокультурного воспитания личности для современного 

общества была и остается очень актуальной. Подрастающее поколение не 

может жить в социуме, не испытывая на себе воздействия множества 

различных источников как положительного, так и отрицательного характера. 

Средства массовой информации и коммуникации, события, происходящие 

вокруг, поведение окружающих и высказываемое ими отношение к 

происходящему в различной мере влияют на социокультурное воспитание 

личности, понимаемое нами как формирование социальной потребности 

познания себя, окружающего мира, смысла жизни и своего предназначения, 

необходимости действовать и жить не только для себя, но и для 

окружающих, становление базовой системы нравственных ценностей, таких 

как чувство долга, ответственности, патриотизма, гуманности, чести, 

благородства, справедливости по отношению к социуму и к самому себе.  

Духовно-нравственные и моральные нормы во все времена выполняли 

и выполняют регулятивно-поведенческую функцию всего человечества. 

Культура всегда определяет те границы поведения и деятельности «выход за 

которые ввергает индивида в бессмыслицу. Именно то, что признано в 

социуме как запрет, идентифицирует принадлежность к той или иной 

социокультурной группе через их представление о нежелательном и не 
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должном» [1, с. 82].  Социокультурное воспитание и формирование системы 

духовно-нравственных и морально-этических принципов, ориентиров и 

ценностей является главной задачей современного воспитательного и 

образовательного. 

В условиях кризиса происходит социокультурная деградация всего 

социума и его отдельных социальных групп. Система ценностей 

современного общества предполагает приоритет материального над 

духовным. Понятия долга, сострадания, милосердия деградируют. «Культура 

«пофигизма», возникающая на руинах похороненных надежд в период 

всеобщей психологической усталости, калейдоскопизации новых идеалов и 

ориентиров, представляет серьезную угрозу для дальнейшего развития 

российского общества, так как содержит потенциальные возможности 

будущих катастроф и потрясений» [2, с. 109]. 

Такие институты образования как школы, колледжи, вузы могут и 

должны формировать социокультурные скрепы у наиболее уязвимой 

социальной группы – молодежи. Опросы показывают, что молодежь готова 

переступить через моральные нормы, если это необходимо. Например, по 

результатам опроса свое отношение к тезису «Я лучше не добьюсь успеха в 

жизни, но никогда не переступлю через моральные принципы и нормы» 70 

% студентов выразили фразой «иногда можно переступить», а 16% ради 

успеха готовы нарушить эти правила и принципы без сомнений [3, с. 103].  

Вся философия культуры и история человечества говорят нам, что 

смерть физическая начинается со смерти духовной. «Деградация в обществе 

происходит как на уровне понижения объективного статуса человека, его 

места в системе социальных связей…, так и на уровне его духа (утрата 

нравственных устоев и норм, усвоенных в процессе первичной социализации 

ценностей, значений, смыслов собственного существования)» [4, с. 112]. 

Примеры духовной деградация мы видим сегодня во враждебности, 

дискриминации прав окружающих людей, в высоком уровне преступности, 

алкоголизма, наркомании и т.д. Морально деградирующему человеку нет 

дела до глобальных проблем человечества, его не интересуют культурные 

достижения человечества. Причиной морально-нравственной деградации 

человека приоритет материального над духовным. В своем стремлении к 

материальному благополучию и богатству человека не останавливают ни 

преступления, ни войны, ни проблемы экологии. Развивается «особый тип 

сознания – деградирующее сознание с его неосознаваемостью происходящих 

процессов» [5, с. 131].  

В современном информационном обществе человек уже не способен 

конкурировать со стремительно развивающимися технологиями. Многие 

исследователи говорят о том, что усложнение микропроцессоров вдвое 

происходит почти каждые полтора года. В ближайшей перспективе 

становится возможной ситуация, когда компьютеры окончательно затмят 

возможности человека. И как бы не развивались технологии, деградация и 

угасание духовного развития будут вести к стремительному упадку 
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интеллекта и возвращать процесс эволюции вспять. Только осознание 

необходимости совершенствования духовности и непрекращающаяся работа 

в данном направлении остается единственной надеждой будущего 

поколения. 
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