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Секция 1 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 
 
УДК 338.43 

Антипова Л. А.  
к.э.н., доц., 

Фесенко Е. В. 
магистрант 2-го курса 

Донбасский государственный технический университет, г. Алчевск, ЛНР, Россия 

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Важнейшей задачей системы экономической безопасности является обеспечение эко-
номической безопасности предприятия с помощью механизма обеспечения и различных ин-
струментов. Стоит отметить, что универсальную систему экономической безопасности создать 
невозможно, так как каждое предприятие уникально по своей структуре и отличается особен-
ностями функционирования, возможностями, потенциалом. Система экономической безопас-
ности должна разрабатываться и формироваться индивидуально для каждого предприятия, ее 
полнота и действенность зависят от действующей в государстве законодательной базы, от объ-
ёма финансовых и материально-технических ресурсов, от понимания сотрудников важности 
обеспечения безопасности бизнеса, а также от опыта руководителей службы безопасности.    

Процесс формирования системы экономической безопасности связан с постоянными 
значительными информационными потоками. Функционирование системы экономической 
безопасности предусматривает постоянный поиск и анализ информации, диагностике опас-
ностей и угроз, поиск путей и своевременного реагирования и защиту объектов предприятия. 
Часто возникает необходимость совершенствования существующей системы экономической 
безопасности, разработки основных направлений и методов по улучшению показателей фи-
нансового состояния и функционирования предприятия. Все вышесказанное приводит к вы-
воду о целесообразности повышения внимания к вопросам реализации механизма и исполь-
зования инструментов создания эффективной системы экономической безопасности [1]. 

Рассмотрение теоретических и методических аспектов вопроса создания эффективной 
системы экономической безопасности проведено в работах таких ученых, как: В. В. Белокур, 
Е. Н. Бобарыкина, Н. Г. Черненко, Т. Г. Васильцев, А. Ю. Евсеева, А. Е. Иванов, Л. К. Ива-
нова, Т. Н. Иванюта, Е. А. Колесниченко, Е. И. Кузнецова, Г. И. Кузьмин, И. И. Манцуров,  
Н. А. Одинцова, М. В. Меркушева, С. О. Шуляк, В. М. Юрьев. 

Разрабатывая механизмы и используя инструменты создания экономической безопас-
ности, организации стремятся достичь оптимального состояния внутренней среды, обеспечи-
вающего стабильность функционирования во внешней среде за счет формирования и разви-
тия приоритетных конкурентных преимуществ. Следовательно, на основании проведенного 
анализа дефиниций категории «экономическая безопасность» можно сформулировать сле-
дующее его определение:  

Экономическая безопасность организации — это состояние организации, характери-
зующееся способностью наиболее эффективно использовать доступные ресурсы для обеспе-
чения стабильной экономической деятельности и запланированного развития с таким уров-
нем защищенности, при котором механизм защиты от реальных и потенциальных угроз 
обеспечивает ее перманентное устойчивое развитие и достижение поставленных целей. При 
этом достижение результатов деятельности предлагается рассматривать по критериям ста-
бильности и непрерывности деятельности организации, ее финансово-экономической устой-
чивости и эффективности использования ресурсов. 
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В основе создания эффективной системы экономической безопасности организации 
лежит использование определенных механизмов и инструментов. В настоящее время суще-
ствует множество суждений по содержанию и возможности использования категории «меха-
низм» в экономике. «В планово-распорядительной системе хозяйствования под механизмом 
понимали совокупность таких элементов, как организационная форма и структура управле-
ния, методы и рычаги воздействия, обеспечивающие эффективную реализацию присущих 
социалистическому производству целей и наиболее полное удовлетворение общественных и 
индивидуальных интересов. Данное определение не потеряло актуальности в современных 
условиях, так как в содержании механизма имеют место элементы, необходимые для разви-
тия производства» [2, с. 74]. Современные трактовки определения категории механизм при-
ведены в таблице 1. 

Следовательно, использование категории «механизм» относительно организации 
вполне уместно, однако нельзя представлять механизм как совокупность элементов, имею-
щих единую цель. Это приведет к отождествлению его с системой. К тому же любой меха-
низм целесообразен, поскольку является функциональным. Поэтому в магистерской диссер-
тации под механизмом создания экономической безопасности понимается реализация ком-
плекса управленческих функций, направленных на своевременное выявление и нейтрализа-
цию угроз (рис. 1) [5–8]. 

Механизм создания эффективной системы экономической безопасности представляет 
собой совокупность жизненно важных для организаций элементов (рис. 2) [2, 4, 9–10]. 

Механизм создания эффективной системы экономической безопасности реализуется 
посредством выполнения функций за счет использования набора определенных инструмен-
тов в рамках каждой из них. К этим инструментам относятся диагностика, контроллинг, 
нормирование, инструктирование, взыскание, материальное стимулирование и другие. 

Таблица 1 — Современные трактовки определения категории «механизм» 
Автор Определение Комментарий 

Б. А. Райзберг Механизм — это «совокупность 
организационных структур и конкретных 
форм и методов управления, а также 
правовых норм, с помощью которых 
реализуются действующие в конкретных 
условиях экономические законы, процесс 
воспроизводства» [3, с. 94] 

Несмотря на достаточно обобщенную 
трактовку, данное определение 
позволяет его адаптировать в 
зависимости от целей и конкретных 
условий хозяйствования [3, с. 94] 

В. А. Ульянов Механизм — способ организации 
производства, система функционирования 
производственных отношений, выступающих 
в виде конкретных хозяйственных форм 
(план, экономические нормативы, цена, 
прибыль, заработная плата, финансы, кредит 
процедура принятия решений) [4, с. 172] 

 

Г. С. Вечканов Механизм — это, во-первых, экономическая 
категория сферы организационно-
экономических отношений, обеспечивающая 
взаимодействие между производительными 
силами, производственными отношениями 
и надстройкой; во-вторых, способ 
хозяйствования; в-третьих, совокупность 
форм, методов и инструментов управления 
экономикой [2, с. 77] 

Отличительной чертой данного 
определения является включение 
организационно-экономических отношений, 
выступающих важным фактором в 
развитии организации» [2, с. 77] 
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Рисунок 1 — Механизм создания эффективной системы экономической 
безопасности организаций 

 

Рисунок 2 — Элементы, составляющие структуру механизма создания  
эффективной системы экономической безопасности 

Механизм обеспечения экономической безопасности регулируется следующими си-
стемными факторами: 

– система оценки рисков ведения деятельности организации и отдельных ее состав-
ляющих с учетом стратегического планирования; 

– разработка комплекса рекомендаций, направленных на минимизацию возникнове-
ния угроз, их предупреждения, выявления или полной нейтрализации в организации; 

– проведение мероприятий по внесению дополнений и реализации составленного плана; 
– осуществление периодического контроля за исполнением разработанного; 
– составление отчетности, подведение итогов, подробный анализ и прогнозирование 

на следующий период» [3, с. 94]. 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что механизм создания эффектив-

ной системы экономической безопасности организации призван обеспечить формирование 
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безопасных условий ведения деятельности организации на рынке посредством реализации 
основных управленческих функций. Механизм создания эффективной системы экономиче-
ской безопасности организации должен способствовать обеспечению экономической без-
опасности как на входе, так и на выходе из системы, сформировать надежные условия функ-
ционирования управляющей и управляемой структурами. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗУБЫТОЧНОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА  
В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ КРИЗИСНОГО РЫНКА 

Прибыльная деятельность любого промышленного предприятия является важнейшей 
экономической целью его функционирования. Важнейшим условием такой деятельности яв-
ляется безубыточность, то есть такое состояние предприятия, в котором возможен стабиль-
ный положительный финансовый результат. Существует множество подходов к достижению 
такого состояния. Все эти подходы можно объединить в определенную концепцию. Для под-
держания состояния безубыточности предприятия опираются на традиционную концепцию и 
в рамках ее применяют сложившиеся методы анализа безубыточности. 

Реальные условия хозяйствования накладывают ряд ограничений на базовую концеп-
цию безубыточности и существенно сужают ее применение на практике. Как следствие этого 
принимаемые решения несут элементы погрешности, что не может не сказаться на эффек-
тивности хозяйственной деятельности. 

Различные аспекты теории безубыточности и математического моделирования в анализе 
безубыточности рассмотрены многими исследователями, учеными-математиками и учеными-
экономистами. Среди фундаментальных исследований следует отметить труды отечественных 
ученых: А. П. Зудилина, A. B. Лотова, С. С. Ованесяна, Н. Г. Чумаченко. Проблемы анализа без-
убыточности также освещаются в работах В. В. Бочарова, О. В. Ефимовой, И. В. Липсица,  
В. Э. Керимова, С. А. Котлярова, Ю. М. Краковского, Е. С. Стояновой и др.  

Известны труды зарубежных авторов: Дж. Кларка, У. Раутенштрауха, Джойла Г. Сигела 
и Джая К. Шима и др. Основное внимание в исследованиях указанных авторов, как правило, 
уделяется вопросам разделения затрат на переменные и постоянные, анализу безубыточно-
сти на основе такого разделения, распределению затрат по видам продукции с целью вычис-
ления безубыточных объемов производства, анализу чувствительности точки безубыточно-
сти к определяющим ее факторам. В большинстве исследований авторы используют детер-
минированные модели, в которых пользуются усредненными оценками затрат и доходов, что 
ограничивает практическую применимость данных моделей.  

Современные условия хозяйствования вызывают необходимость формирования ин-
формации о безубыточности с учетом действия случайных факторов внешней и внутренней 
среды предприятия. Предприятия сталкиваются с многочисленными проблемами в процессе 
своей повседневной деятельности из-за особенностей внутренней среды и под влиянием 
внешней среды: управленческой, финансовой, маркетинговой, юридической и т. д., которые 
зачастую подрывают их стабильное функционирование и приводят к кризисным ситуациям. 

Мировая рыночная экономика не знает примеров организаций, которые так или иначе 
не пострадали бы от кризисных ситуаций. Практика показывает, что кризисы отражают соб-
ственные ритмы развития каждой отдельной организации, которые иногда не совпадают с 
ритмами общественного развития или развития других предприятий. Каждое предприятие 
имеет свой потенциал развития и условия его реализации, подчиняясь при этом законам цик-
личности развития всей социально-экономической системы. Поэтому на предприятие посто-
янно воздействуют как внешние факторы, определяемые влиянием общих бизнес-циклов, так 
и внутренние, зависящие от собственных циклов и кризисных явлений. 

Практика показывает, что кризисы неодинаковы не только по своим причинам и след-
ствиям, но и по самой своей сути. Необходимость детальной классификации кризисов связа-
на с дифференциацией мер и методов управления ими. При наличии типологии и понимания 
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характера криза появляется возможность уменьшить его выраженность, сократить сроки и 
обеспечить безболезненное течение [1, с. 111]. Кризисы можно классифицировать по разным 
основаниям (рис. 1). 

Борьба предприятий за выживание в условиях кризиса потребует взаимосвязи органи-
зационного, правового, финансового и управленческого аспектов. Таким образом, можно 
сделать следующий вывод, что, несмотря на многообразие факторов, способных привести к 
кризису предприятия, в большинстве случаев такими факторами являются недостатки управ-
ления. 

Чтобы распознать кризис, необходимо своевременно выявить симптомы, выявить 
факторы, указывающие на возможность возникновения кризиса, и выявить его причины. 
Средствами обнаружения возможности возникновения кризисной ситуации в предприятии 
являются интуиция и опыт, анализ и диагностика состояния. В случае возникновения кризи-
са необходимо иметь резервы для его преодоления, а также иметь систему управления для 
осуществления деятельности предприятия в условиях возникновения кризиса [2, 189 c.]. Ис-
ход разразившегося кризиса может быть разным (рис. 2). 

Правильно организованное управление может ослабить влияние кризиса и восстано-
вить жизнеспособность предприятия с целью ее сохранения. Предприятия может быть об-
новлена с сохранением собственников и менеджеров, либо предприятие может быть ре-
структурирована (слияние, разделение, присоединение, выделение). При других условиях 
кризис может привести к полной ликвидации предприятия или к смене собственника и пере-
стройке процесса функционирования организации. Однако следует иметь в виду, что кризис 
в предприятии не обязательно приводит к негативным последствиям. 

 
Классификация кризисов  

   

По масштабам проявления:  По масштабам 
проблематики кризиса:  По непосредственным 

причинам возникновения: 
общие (охватывают всю 

социально-экономическую 
систему, все общество) 

 
макрокризисы (большие 

объемы и масштабы 
проблематики) 

 природные общественные 

локальные (кризис в части 
системы)  

микрокризисы 
(захватывают только 

отдельную проблему или 
группу проблем) 

 экологические 

     
По источнику 

возникновения:  По характеру 
протекания:  По интенсивности 

прохождения: 
предсказуемые 

(закономерные) — 
наступают как этап развития, 

могут прогнозироваться и 
вызываются объективными 

причинами 

 
явные (протекают 
заметно и легко 

обнаруживаются) 
 

глубокие, острые (ведут к 
разрушению различных 

структур социальных 
систем, протекают сложно 

и неравномерно) 

неожиданные (случайные) — 
результат грубых ошибок 

в управлении или природных 
явлений 

 

латентные (скрытые, 
протекают относительно 

незаметно и поэтому 
наиболее опасны) 

 легкие, мягкие 

Рисунок 1 — Классификация кризисов 
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Возможные последствия наступления кризисного состояния предприятия: 
 

Положительный:  Отрицательный: 
ослабление кризис;  нарастающий кризис; 
финансовый;  переход к новому кризису; 
оздоровление предприятия (выход из 
кризисного состояния); 

 ликвидация предприятия (распродажа 
имущества организации); 

сохранение предприятия как юридического лица;  смена собственника. 
реструктуризация (преобразование) предприятия.   

Рисунок 2 — Влияние кризисного состояния предприятия 

Государство должно играть важную роль в решении кризисных ситуаций в организа-
циях. В России государственным органом, осуществляющим антикризисную регуляторную 
политику, является Федеральная служба финансового оздоровления (ФСФО). Эта служба 
должна выполнять следующие основные функции: 

– анализировать финансовое положение предприятий, имеющих признаки неплатеже-
способности, готовить рекомендации по их устранению; 

– разработать положения и критерии оценки платежеспособности предприятия; 
– учитывать неплатежеспособные предприятия в специальном реестре; 
– выступать в качестве представителя собственника государственного предприятия, 

участвовать в предусмотренных законодательством процедурах банкротства предприятия; 
– анализировать деятельность арбитражных управляющих и рассматривать жалобы на 

их действия; 
– проанализировать деятельность саморегулируемых предприятий арбитражных 

управляющих. 
Таким образом, обеспечение безубыточного уровня производства в условиях меняю-

щегося кризисного рынка является сложной задачей, требующей от предприятия постоянно-
го анализа рыночной ситуации и принятия мер по адаптации к новым условиям. Для дости-
жения этой цели необходимо разрабатывать эффективные стратегии продвижения продук-
ции, оптимизировать производственные процессы и контролировать затраты. Важно также 
уметь быстро реагировать на изменения рыночной ситуации и принимать меры по адаптации 
к новым условиям. Все эти меры помогут предприятию сохранить свою конкурентоспособ-
ность и обеспечить стабильный доход в условиях кризиса.  

Список источников 

1. Чеботарев Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник. М. : Дашков и К, 2019. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Машиностроительная отрасль без преувеличения называют основой промышленного 
производства любой страны. Важность его стабильного развития для экономики определяется, 
тем фактом, что на протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщи-
ком капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей. Машиностроение обеспечивает 
любое производство машинами и оборудованием, а население — предметами потребления. 

Машиностроение как отрасль претерпела существенные изменения в своей структуре и 
видах выпускаемой продукции, она объединила в себе сотни подотраслей, специализирую-
щихся на выпуске разнородной продукции: от простейшего бытового оборудования до слож-
нейших высокоточных аппаратов. Данная уникальная позиция отрасли в системе экономиче-
ских отношений делает ее главным проводником достижений научно-технического прогресса 
во все области жизнедеятельности человека, а также значительно усложняет ее анализ. 

Машиностроение — одна из самых емких отраслей российской промышленности. Она 
включает в себя производство всевозможных машин, оборудования и приборов. Современ-
ное машиностроение состоит из более чем 200 подотраслей и производств. Отраслевая 
структура российского машиностроения состоит из трех основных отраслей: 

1) производство машин и оборудования; 
2) производство электрооборудования; 
3) производство транспортных средств. 
Помимо трех основных отраслей выделяют несколько важных подотраслей машино-

строения, которые в некоторых классификациях рассматриваются отдельно от основной от-
расли — это оборонно-промышленный комплекс (ОПК), авиастроение и судостроение. 

Помимо судостроения и авиационной промышленности, основными направлениями в 
отрасли производства транспортных средств является автомобилестроение и производство 
железнодорожного транспорта. 

Железнодорожное машиностроение РФ представлено предприятиями, выпускающими 
локомотивы, вагоны, а также занятых в сфере ремонта железнодорожного транспорта. На 
сегодняшний день, ситуация в отрасли очень сложная, так как спрос на продукцию на внут-
реннем рынке за последние годы снизился. 

Наиболее существенное влияние на функционирование предприятий машиностроения 
в новых условиях хозяйствования оказывает реальная рыночная среда. Для повышения кон-
курентоспособности предприятиям необходимо производить товары широкого ассортимента 
и номенклатуры. Чтобы при этом добиться наиболее эффективного использования основных 
производственных фондов, предприятиям всех форм собственности необходимо учитывать 
теоретические и методические особенности обновления основных производственных фондов 
с учётом ограниченности финансовых ресурсов, которые может привлекать предприятие. 

Изучением вопросов обращения, оценки и учёта основных производственных фондов 
занимались А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл, Л. И. Абалкин, А. Г. Аганбегян, 
П. Г. Бунич, А. П. Градов, Р. Антони, Д. Стоун, К. Хитчинг. 

Проблемы эффективности использования и финансирования обновления основных 
производственных фондов отражены в работах Е. С. Стояновой, И. А. Бланка, Г. В. Савиц-
кой, И. Т. Балабанова, В. В. Ковалёва, Г. Б. Поляка, В. Я. Горфинкеля, Ю. Ф. Бригхэма,  
А. Ф. Блюденова, А. А. Голикова, П. П. Лутовинова, А. К. Тащева. 
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Основные производственные фонды являются одним из важнейших факторов любого 
производства. То, в каком состоянии и насколько эффективно они используются, прямо влияет 
на конечный результат хозяйственной деятельности. В стоимостном выражении основные про-
изводственные фонды представляют собой основные средства, которые учитываются в системе 
бухгалтерской отчетности. При анализе основных фондов, прежде всего надо отметить, что они 
являются активным элементом производства и при правильном их использовании не только 
обеспечивают производство товаров, но и способствуют улучшению условий труда работников.  

Во время исследований основных производственных фондов, на современном этапе, 
акцент делается на углубление теоретических и методических аспектов формирования, рас-
пределения и использования их на уровне отдельных субъектов хозяйствования. 

Основные производственные фонды составляют основу материально-технической базы 
экономического субъекта, определяющие его технический уровень, ассортимент, количество и 
качество выпускаемой продукции, выполняемой работы и оказанных услуг. Стоит отметить, 
что основные производственные фонды формируются из тех средств производства, которые 
участвуют в производственном процессе или же создают условия для его организации.  

Основными источниками формирования основных фондов субъекта хозяйствования 
выступают его финансовые ресурсы. Источниками непосредственного формирования основ-
ных фондов экономического субъекта могут быть так же кредиты, субсидии и т. д. [1].  

Проанализировав определения основных производственных фондов, можно сказать, 
что основными производственными фондами являются произведенные активы, используе-
мые неоднократно или постоянно в течение длительного периода времени, но не менее одно-
го года, для производства товаров и оказания услуг. 

Чтобы оценить эффективность, движение и состояние основных фондов предприятия 
используют систему показателей, которая содержит в себе как обобщающие, так и частные 
технико-экономические показатели. Обобщающие показатели отображают применение всех 
основных фондов, а частные отражают применение единичных их видов. 

Результативность применения основных фондов предприятия необходимо оценивать 
при помощи показателей относительной экономии средств, уменьшения себестоимости про-
дукции, фондоотдачи, рентабельности, увеличения объема производства продукции, увели-
чения производительности трудовых ресурсов, затрат на воспроизводство основных фондов, 
увеличения срока возможного использования средств груза, фондоемкости [2, c. 66–76]. 

Основными задачами анализа использования основных фондов предприятия являются: 
– анализ обеспеченности организации основными фондами, технического состояния и 

уровня; 
– оценка резервов увеличения объема продукции за счет улучшения использования 

оборудования; 
– установление степени использования основных фондов и факторов на нее влияющих; 
– определение влияния использования оборудования на объем продукции. 
Основными источниками информации для анализа использования основных средств 

предприятия служат: финансовая отчетность (отчет о финансовых результатах, бухгалтер-
ский баланс, а также различные приложения к финансовой отчетности предприятия). Также 
для анализа привлекают данные других форм отчетности, к примеру, информацию внутрен-
него аналитического учета (накладные на внутреннее перемещение основных средств, ин-
вентарные карточки учета основных средств, акты приема-передачи отремонтированных 
объектов и прочее). 

Список источников 
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АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ  
(НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Региональные исследования в последние годы приобретают все большую актуаль-
ность. Изучение особенностей социально-экономического развития регионов имеет как 
научную, так и практическую значимость, поскольку позволяет оценить эффективность ре-
гионального управления, а также разработать адекватные проблемам региона программы 
развития. 

Проведение исследований по изучению особенностей социально-экономического раз-
вития региона Приволжского федерального региона России ставит задачу анализа различных 
социальных, экономических, демографических, национально-религиозных процессов, про-
исходящих в данных регионах. В этой связи первоочередной задачей является анализ совре-
менных проблем социально-экономического развития данных регионов. 

Цель статьи — на основе результатов социологического опроса выявить актуальные 
социально-экономические проблемы Ульяновской области. 

Рассмотрим статистику (табл. 1, 2) [1].  
Можно заметить, что в регионе наблюдается отток населения, как из-за естественных 

факторов, так и из-за миграционных причины. Исследуя эти данные можно сделать вывод, 
что основным факторами снижения численности населения является миграция, а так же 
естественная убыль населения. 

Проблема миграции в Ульяновской области (на основе опроса) связана с несколькими 
факторами:  

1. Нехватка рабочих мест и низкий уровень зарплат, что вынуждает молодёжь искать 
возможности для трудоустройства в других регионах. 

2. Отсутствие необходимых специальностей в местных вузах, что приводит к необхо-
димости получения образования в других городах. 

3. Социальные факторы, такие как недостаточное обеспечение жильём, услугами 
здравоохранения и образования, что делает жизнь в регионе менее привлекательной. 

Таблица 1 — Миграция населения Ульяновской области, чел. 

Регион/ 
Район 

2023 2022 

Число 
прибывших 

Число 
выбывших 

Миграционный 
прирост (убыль) 

Число 
прибывших 

Число 
выбывших 

Миграционный 
прирост 
(убыль) 

Ульяновская 
область 20977 21470 –493 22232 23978 –1746 

г. Ульяновск 10073 9407 666 10598 10590 8 
 
Таблица 2 — Естественное движение населения 2022–2023 гг. 

Показатели Человек 2023 в % к 2022 2023 2022 
Родившихся 8917 9043 98,6 
Умерших 16506 18047 91,5 
Естественная убыль –7589 –9004 84,3 
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Проведенный опрос показал, что жители области находятся в сложном материальном 
положении. Основным источником денежных средств для населения региона является: 

1. Заработная плата (65511 рублей в среднем за 2024 год) [2]. 
2. Безвозмездные поступления из федерального бюджета. 
3. Средства областного бюджета Ульяновской области. 
4. Бюджеты муниципальных образований Ульяновской области. 
5. Спонсорские средства. 
Опрос показал, что в Ульяновской области части респондентов за анализируемый пе-

риод материальное положение заметно ухудшилось (42 %).  
Рассмотрим, какие проблемы социально-экономического развития наиболее актуаль-

ны для Ульяновской области, также на примере проведённого нами опроса (табл. 3). 
Актуальными проблемами, по мнению опрошенных респондентов, для Ульяновской 

области являются: небольшие доходы населения, низкий уровень благоустройства населён-
ных пунктов и плохие дороги, неудовлетворительное состояние системы ЖКХ, рост цен на 
товары и услуги, низкое качество медицинского обслуживания. 

Таблица 3 — Основные проблемы, провоцирующие отток населения из Ульяновской области 
по результатам опроса, %  

Причины оттока населения из региона % 
Небольшие доходы населения 66 
Низкий уровень благоустройства населённых пунктов и плохие дороги 60 
Неудовлетворительное состояние системы ЖКХ 59 
Рост цен на товары и услуги 58 
Низкое качество медицинского обслуживания 48 

 
Жители Ульяновской области считают основными факторами социально-

экономического развития региона следующие аспекты: 
1. Создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости населения. 
2. Развитие образования и профессиональной подготовки кадров. 
3. Улучшение качества медицинских услуг и обеспечение доступности здравоохранения. 
4. Развитие инфраструктуры, включая строительство дорог, жилья и объектов соци-

альной сферы. 
1. Поддержка малого и среднего бизнеса, стимулирование инноваций и внедрение но-

вых технологий. 
2. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность. 
3. Обеспечение равных возможностей для всех граждан, независимо от их социально-

го статуса или национальности. 
4. Развитие культуры, спорта и туризма. 
5. Сотрудничество с другими регионами и странами в рамках международного со-

трудничества и обмена опытом.  
Стоит отметить, что проблемы социально экономического плана волнуют, не только 

население, но и конечно правительство Ульяновской области 
Вот какими способами эти недостатки в развитии сейчас решаются: 
– по словам министра экономического развития и промышленности Николая Зонтова, 

общий объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за I квартал 
2023 года составил 15,8 млрд рублей. К аналогичному периоду 2022 года в 2,5 раза вырос 
объем инвестиций в сферах торговли, здравоохранения — 132 %, медицинского производ-
ства — в 8,3 раза, производства бумажных изделий — в 156 %, стройматериалов — в 2,7 ра-
за, энергетики — 128 %, в научно-технической отрасли — 119 %; 

– по итогам четырех месяцев в Ульяновской области осуществляли деятельность 
43587 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 2 % выше, чем в 2022 году. 
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Занятых в сфере МСП — 197842 человека при плановом значении на 2023 год в 177400 чело-
век. Растет число самозанятых — 45,1 тыс. человек, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее; 

– уровень официальной безработицы на конец апреля составлял 0,41 %. Средняя зара-
ботная плата в регионе за I квартал 2023 года — 43785 рублей, что на 14,6 % выше, чем за 
аналогичный период 2022 года. Рост реальной заработной платы по области составил 4,1 %. 

– губернатор Алексей Русских поручил держать на контроле работу по повышению 
заработной платы, а о предварительных ее итогах доложить на заседании тематической ко-
миссии [3]. 
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ОЦЕНКА СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Одним из основных этапов процесса принятия управленческих решений различной 
направленности (инвестиционных, стратегических, антикризисных и т. д.) является оценка 
объекта исследования. В экономике в качестве таких объектов всегда выступают сложные 
экономические системы (народное хозяйство страны, регион, отрасль, предприятие), каждое из 
которых характеризуется собственным набором достаточно большого количества параметров 
(выходных, входных, элементов, связей) и особенностями функционирования. Для принятия 
комплексных управленческих решений, например разработка программы экономического и 
социального развития ЛНР, необходимо процесс оценивания проводить при помощи одинако-
вых инструментов и методов, которые позволили бы учитывать особенности предприятий раз-
личных отраслей народного хозяйства с их спецификой деятельности в единой системе. 

Анализ литературы по данной проблематике [1–5] позволил установить, что, не смот-
ря на достаточно большое количество публикаций, что свидетельствует об актуальности ис-
следования, отсутствует единый теоретико-методологический подход к оценке сложных 
экономических систем, что затрудняет учет и сопоставление результатов, полученных при 
помощи различных методических подходов, а также в большинстве случаев ухудшает про-
цесс принятие комплексных управленческих решений. Применяемые в практической дея-
тельности подходы к оценке разняться в количестве составляющих, формирующих предмет 
исследования, экономико-математическими моделями, полученными результатами и их ин-
терпретацией. 

Поэтому целью данного исследования является формирование теоретико-
методологического подхода к оценке сложных экономических систем, который позволяет 
учитывать как особенности объекта исследования (макро, мезо, микроуровень), так и специ-
фику предмета исследования (конкурентоспособность, эффективность деятельности, произ-
водственно-экономический потенциал и т. п.). 

Для решения этой задачи был разработан методический подход, основными этапами 
которого являются: 

– определение целей и задач оценки объекта; 
– формирование структурной модели объекта оценки; 
– выбор экономико-математического инструментария; 
– интерпретация полученных результатов; 
– формирование комплекса потенциально рекомендуемых мероприятий; 
– проведение непосредственно оценки объекта; 
– графическое отображение полученных результатов; 
– формирование выводов, разработка и реализация управленческих решений. 
На первом этапе, в зависимости от предмета исследования, т. е. от того, какая информа-

ция нужна для принятия управленческого решения проводится теоретические исследования 
сущности предмета и объекта исследования, в результате чего определяются цели и задачи 
оценки (например, выявление «слабых» и «сильных» сторон в деятельности объекта исследова-
ния с целью формирования его стратегии развития; определение конкурентоспособности пред-
приятия с целью определения его шансов в победе в конкурентной борьбе на определенных 
рынках сбыта; оценка инвестиционной привлекательности различных объектов при формирова-
нии инвестиционной политики). Это позволит на выходе обеспечить принятие компетентных, 
обоснованных, актуальных управленческих решений по управлению объектом оценки. 
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На втором этапе предложенного методического подхода формируется структурная 
модель объекта оценки, которая строится исходя из особенностей объекта оценки и специ-
фики его функционирования, а также в зависимости от поставленных целей и задач на 
предыдущем этапе. Структурная модель представляет собой графическое отображение сово-
купности конкретных элементов сложной экономической системы (объекта оценки), выяв-
ленных связей между ними и предметом оценки, совокупностью количественных и каче-
ственных показателей, позволяющих оценить каждый из элементов, входящих в состав 
структурной модели. Все авторы едины во мнении, что для удобства оценивания сложную 
экономическую систему необходимо разделить на отдельные компоненты, каждый из кото-
рых по-своему влияет на объект и предмет оценки. Однако, отсутствует единая точка зрения 
в качественном и количественном содержании подобных компонент, в необходимости при-
менения весовых коэффициентов, отображающих связи между элементами и предметом ис-
следования, показателях, которые применяются в процессе оценки для каждой из компонент. 
Формирование структурной модели предлагается начинать с выбора основных компонентов 
(их число не должно быть большим), которые напрямую зависят от специфики предмета 
оценки (поставленных целей и задач), а также от особенностей функционирования объекта 
исследования. Компоненты структурной модели оценки инвестиционной привлекательности 
региона и оценки конкурентоспособности металлургического предприятия будут существен-
но отличаться между собой количеством, показателями и весовыми коэффициентами. Для 
каждой компоненты вначале определяется весовой коэффициент, который будет отображать 
степень влияния (иерархии) данного компонента на предмет исследования, а затем сформи-
рован перечень показателей (качественные или количественные) для оценки каждой из ком-
понент. Это позволяет гибко адаптировать данный методический подход к различным объек-
там и предметам исследования с целью получения объективной и адекватной информации. 

Следующим этапом идет формирование экономико-математической модели, которая 
будет представлять собой концентрированное выражение общих взаимосвязей и закономер-
ностей объекта и предмета исследования в математической форме. Основные задачи, кото-
рые должна решать экономико-математическая модель: 

– позволять учитывать в процессе оценки показатели с различными единицами изме-
рения, сводя их к единой системе счисления; 

– позволять получать оценку на различных уровнях для детализации принимаемых 
управленческих решений: оценивают каждый показатель из используемых в процессе оцен-
ки; каждую компоненту, и предмет исследования в целом; 

– учитывать различное влияние отдельных компонент на итоговые оценки (весовые 
коэффициенты); 

– давать адекватную достоверную информацию, отображающую состояние объекта 
оценки на конкретный момент времени; 

– позволять по полученным результатам оценки осуществлять сравнение различных 
аналогичных объектов между собой. 

Для реализации поставленных задач рекомендуется применение аналитического под-
хода, сущность которого состоит в последовательном сравнении показателей объекта оценки 
с эталонным значением путем расчета индексов. В качестве эталонного значения рекоменду-
ется использовать среднестатистическое значение за последний период времени (например, 
для предприятий — среднеотраслевое значение), чтобы получить объективную и достовер-
ную информацию на определенный момент времени. Индекс может иметь три состояния 
значения (<1 — значение показателя объекта хуже среднестатистического, =1 — значение 
показателя равно среднестатистическому, >1 — значение показателя выше среднестатисти-
ческого значения). В дальнейшем, на основании результатов полученных индексов осу-
ществляется оценка каждой из компонент, а затем, с учетом весовых коэффициентов опреде-
ляется комплексный интегральный показатель конечного результата оценки. Его значение, 
как и значение оценки каждой из компонент, также может иметь три градации ((<1; =1; >1). 
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Дальше необходимо интерпретировать полученные результаты и в зависимости от 
возможных управленческих решений выделяются отдельные группы, к одной из которых по 
результатам проведенной оценки и будет относится объект оценки. 

Затем, используя структурную модель, для каждой из компонент, формируется набор 
мероприятий, реализация которых, в дальнейшем может повысить значение оценки как по 
компоненте в целом, так и по отдельным показателям, принимающим участие в процессе 
оценки. Это позволяет существенно облегчить выбор управленческого решения, и свести его 
к определению «слабых» мест в данной компоненте по показателям, и выбору из рекомендо-
ванного списка, с последующей адаптацией, мероприятия, позволяющего устранить это 
«слабое» место. 

Далее непосредственно проводиться оценка объекта исследования с расчетом индек-
сов, оценок каждой из компонент и объекта оценки в целом. 

Для удобства отображения полученных результатов широкое распространение полу-
чили как матричные методы (двух и трехмерные), так и графоаналитические модели в виде 
многолучевых радаграмм. 

Последним этапом данного метода является оценка полученных результатов, формиро-
вание выводов, выбор из рекомендуемых мероприятий по каждой из компонент готовых 
управленческих решений или разработка собственных, и реализация управленческих решений. 

Данный методический подход обеспечивает оценку сложных экономических систем 
различных объектов и предметов с учетом специфики их деятельности по единому принци-
пу, что позволяет осуществлять комплексную оценку как отдельных сложных экономиче-
ских систем, с выделением в его деятельности «слабых» звеньев с целью их дальнейшего 
устранения (например, повышение эффективности деятельности отдельного предприятия), 
так и сводить к единой системе объекты одинаковой (разработка программы развития угле-
добывающей отрасли с учетом индивидуального состояния каждой из шахт, карьеров) и раз-
личной принадлежности (принятие решений по инвестированию в предприятия различных 
отраслей народного хозяйства). 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
К ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Необходимость разработки в рамках программы социально-экономического развития 
региона стратегических решений относительно угледобывающих предприятий Донбасса, ко-
торые длительный период являлись основной развития региона и гарантом его энергетиче-
ской безопасности, актуализировали вопросы оценки текущего состояния каждой шахты, для 
принятия объективных взвешенных управленческих решений с учетом индивидуального по-
ложения каждой из них. Основой обеспечения эффективности деятельности и дальнейшего 
развития промышленных предприятий всегда является производственно-экономический по-
тенциал, который характеризует возможность производства максимального количества про-
дукции в сложившихся в настоящий момент времени условиях с определенными качествен-
ными показателями и характеристиками, а также по определенной себестоимости. Особую 
актуальность вопросы оценки производственно-экономического потенциала приобретают 
для угледобывающих предприятий Донбасса, поскольку в силу целого ряда причин как 
внутреннего, так и внешнего характера большинство предприятий оказались в кризисном 
положении и не могли обеспечить свою эффективную работу. 

Проведенные исследования научных публикаций по вопросам оценки экономического 
и производственного потенциалов позволили установить отсутствие единой точки зрения на 
данный процесс [1–5]. Рекомендуемые и применяемые в практической деятельности методи-
ческие подходы или не позволяют учесть специфику деятельности промышленных предпри-
ятий, или осуществляют общую оценку предприятия без выявления его узких мест, что за-
трудняет разработку управленческих решений по их ликвидации. 

Целью данной работы является формирование методического подхода к оценке про-
изводственно-экономического потенциала угледобывающего предприятия с учетом специ-
фики его функционирования и возможности дальнейшей разработки комплекса мероприятий 
по устранению узких мест в его текущей деятельности. 

Для реализации поставленной задачи был предложен методический подход к оценке 
производственно-экономического потенциала угледобывающего предприятия, состоящий из 
следующих этапов: 

– формирование основных локальных потенциалов, участвующих в процессе оценки; 
– определение коэффициентов влияния каждого из отобранных локальных потенциа-

лов на производственно-экономический потенциал предприятия; 
– формирование комплекса показателей, позволяющих объективно и информативно 

оценить каждый локальных потенциал; 
– расчет индексов по каждому из показателей, принимающих участие в процессе 

оценки; 
– расчет значений локальных потенциалов; 
– расчет комплексного интегрального значения производственно-экономического по-

тенциала шахты с учетом коэффициентов влияния каждого из локальных потенциалов; 
– интерпретация полученных результатов с построением двухмерной матрицы, даль-

нейшей разработкой рекомендаций по повышению производственно-экономического потен-
циала угледобывающего предприятия. 
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При реализации первого этапа разработанного методического подхода проведенные 
исследования литературы по данной проблематике [1–3] показали отсутствие единого мне-
ния в количестве и сущности рекомендуемых локальных потенциалов необходимых для по-
лучения достоверного результата в процессе оценки потенциала шахты. Поэтому для выбора 
локальных потенциалов учитывались уже принимаемые в практической деятельности и ре-
комендуемые в теоретических исследованиях управленческие решения по повышению про-
изводственно-экономического потенциала шахты, а также частота встречи различных ло-
кальных потенциалов в литературе. В результате дополнительных исследований были ото-
браны следующие локальные потенциалы — это производственный, экономический и горно-
геологические условия залеганий полезных ископаемых 

Производственный локальный потенциал предприятия характеризует максимально 
возможный объем добычи угля при заданных параметрах по качеству и затратам с учетом 
возможностей как основных производственных (добычных), так и вспомогательных (транс-
порт, вентиляция, проходческие работы, подъем и т. д.) процессов. То есть он объединяет как 
технико-технологическую базу производства, так и эффективность организации и управле-
ния всеми производственными процессами на шахте. 

Экономический локальный потенциал характеризует как экономическую эффектив-
ность всех основных и вспомогательных производственных процессов на шахте, так и сло-
жившуюся ситуацию на энергетическом рынке в настоящий момент с учетом влияния кон-
курентов, потребителей государства, поставщиков ресурсов. 

Горно-геологические условия залегания полезных ископаемых оказывают, с точки 
зрения большинства исследуемых источников, существенное влияние, как на все процессы 
деятельности шахты, так и на все принимаемые управленческие решения (начиная со схем 
вскрытия, подготовки, проходки, крепления, транспорта, и заканчивая прямым влиянием 
напрямую влияют на формирование уровня себестоимости 1 тонны добытого угля и его ка-
чественные показатели). 

При помощи экспертного опроса были установлены усредненные коэффициенты вли-
яния для каждого из локальных потенциалов на основе попарного их сравнения между собой 
для удобства опрашиваемых: для производственного локального потенциала значение весо-
вого коэффициента составило 0,47, для экономического локального потенциала — 0,33 и для 
локального потенциала горно-геологических условий залегания полезных ископаемых — 0,2. 

Для каждого из локальных потенциалов была выбрана система показателей, оценка 
которых позволяет выявить узкие звенья в работе соответствующего локального потенциала. 
Основные требования к показателям были возможность оценить текущее состояние, эффек-
тивность использования и динамику изменений объекта оценки. 

Для производственного локального потенциала были отобраны следующие показате-
ли: объем товарной продукции; освоение производственной мощности; среднедействующее 
количество очистных забоев; производительность труда работника; динамика развития пред-
приятия; износ основных фондов; эффективность горнопроходческих работ. 

Для экономического локального потенциала были выбраны: цена 1 т угольной про-
дукции; себестоимость 1 т угольной продукции; фондоотдача; рентабельность производства; 
коэффициент отношения реализованного и добытого угля; занимаемая доля рынка, конку-
рентоспособность продукции. 

Для локального потенциала горно-геологических условий залегания полезных иско-
паемых был сформирован комплекс следующих показателей: глубина разработки пластов; 
угол падение пласта; средняя мощность пластов по шахте; зольность угля; количество уголь-
ных пластов. 

Для того, чтобы провести оценку каждого показателя, и также свести все показатели с 
различными единицами измерения в одну систему счисления, предлагается осуществлять 
расчет индекса путем сопоставления и сравнения показателя предприятия со среднеотрасле-
вым значением, что позволить сразу выявить узкие места в оцениваемых показателях (там, 
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где рассчитанное значение индекса будет меньше единицы, означает, что по данному показа-
телю предприятие хуже среднеотраслевого и относится к группе с низким значением). По-
добная операция осуществляется по каждому из показателей, принимающих участие в про-
цессе оценки производственно-экономического потенциала шахты. 

Следующим этапом идет оценка каждого из локальных потенциалов, для чего реко-
мендуется использовать расчет среднегеометрического значения по всем показателям данно-
го локального потенциала, что позволит не зависеть от количества применяемых для оценки 
каждого локального потенциала показателей. 

Расчет комплексного интегрального значения производственно-экономического по-
тенциала шахты необходимо осуществлять с учетом коэффициентов влияния каждого из ло-
кальных потенциалов и полученных результатов оценки локальных потенциалов на преды-
дущем этапе предложенного методического подхода. 

После осуществления всех расчетов необходимо осуществить интерпретацию полу-
ченных результатов, а именно по каждому из рассчитанных индексов сравнения показателя 
объекта исследования со среднеотраслевым значением, по каждому из локальных потенциа-
лов, участвующих в оценке, затем по значению комплексного показателя производственно-
экономического потенциала угледобывающего предприятия. Полученные значения можно 
делить на три категории: если значение вышеперечисленных показателей меньше единицы, 
это низкое значение производственно-экономического потенциала; если значение равно еди-
ницы, то это среднее значение производственно-экономического потенциала; если значение 
больше единицы, то это высокое значение производственно-экономического потенциала. 

Для удобства отображения полученных результатов рекомендуется построение двух-
мерной матрицы, оси которой составляют производственный и экономический локальные 
потенциалы (локальный потенциал горно-геологических условий залегания полезных иско-
паемых участвует в оценке, но повлиять на него путем принятия управленческих решений 
мы не можем, поэтому его не отображаем на матрице). Каждую ось делим линией по значе-
нию 1 (что соответствует среднеотраслевым значениям), в результате чего получаем четы-
рехсегментную матрицу, на которой и откладываем рассчитанные значения производствен-
ного и экономического локальных потенциалов. В зависимости от сегмента формируется 
свой комплекс мероприятий по повышению того или иного локального потенциала. 

Предложенный методический подход подходит как для выявления узких мест в дея-
тельности отдельной шахты, так и для разработки программ, касающихся всех предприятий 
угледобывающей отрасли, поскольку позволяет оценить их, поделить предприятия на груп-
пы в соответствии с полученными результатами и разработать для каждой группы свои 
управленческие решения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Анализ мирового рынка технологий Индустрии 4.0 показывает устойчивый рост. Глав-
ные направления в использовании информационных технологий в промышленности включают в 
себя интенсивный анализ данных, прогрессивное развитие искусственного интеллекта, переход 
от массового производства к индивидуальному подходу, а также стремление предприятий к ин-
теграции всех решений для создания комплексной системы управления информацией. 

Основные перспективы развития цифровых технологий в промышленности для пред-
приятий: 

1. Цифровизация и автоматизация производственных процессов: создание «умных» 
фабрик, автоматизация рутинных операций и минимизация ручных [1]. 

2. Новый уровень взаимодействия с клиентами: применение цифровых технологий 
для анализа поведения клиентов, определение их потребностей и предпочтений, а также раз-
работка и реализация персонализированных решений [1]. 

3. Выполнение опасных, монотонных и рутинных задач с помощью роботов: приме-
нение роботов в производстве позволяет повысить эффективность, качество и безопасность. 

4. Быстрое производство сложных деталей: такие технологии как 3D-печать и другие, 
открывают новые возможности, эти технологии позволяют сократить время и стоимость 
производства, а также индивидуализировать продукцию [2]. 

Как пример эффективности внедрения технологий можно привести ПАО «Газпром 
нефть» — компания одна из первых в нефтегазовой отрасли начала переход к автоматиза-
ции. Для этой компании первостепенное значение имела оптимизация управления бизнес-
процессами в режиме реального времени. Новые технологии и инновационные методы 
управления позволили ускорить реализацию крупных проектов по добыче нефти. Примене-
ние цифровизации сделало методы принятия решений качественнее, что значительно улуч-
шило работу компании в условиях неопределенности при разведке и добыче нефти. Благода-
ря цифровизации взаимодействие с клиентами стало эффективнее: сделки B2B и B2C всё 
чаще осуществляются через цифровые каналы [3]. 

Государство активно помогает предприятиям внедрять цифровые технологии. 
27 июля 2017 году Правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», рассчитанную на 2017–2030 годы. Программа ориентирована на создание 
условий для развития инновационных технологий, цифровой инфраструктуры, и формирова-
ния цифровых навыков у населения [4]. Также с сентября 2021 года по май 2023 года коли-
чество проектов по созданию и внедрению IT-решений, которые реализуются стартапами с 
поддержкой государства, возросло с 103 до 706 проектов [5]. 

На данный момент самая главная проблема российской промышленности состоит в 
том, что организации используют зарубежные инструменты, что создает значительные препят-
ствия для развития, учитывая политико-экономические условия, которые сложились в начале 
2022 года. Однако, отечественное производство и внедрение технологий начинает расти. 

Лидером среди поставщиков российского рынка цифровизации промышленности яв-
ляется центр цифровых HR-технологий АО «Гринатом», выручка которого в 2022 году со-
ставила 18122095 тыс. руб., по сравнению с 2021 годом его выручка возросла на 38,4 % 
(рис. 1). Так же лидерами являются: ООО «Softline», АО «Isource», АО «Сигма» и АО «Ин-
фосистемы Джет» [6]. 
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Рисунок 1 — Крупнейшие поставщики рынка цифровизации промышленности 

Одним из способов решения этой проблемы может быть развитие отечественных ин-
новационных технологий и программных решений, однако этого недостаточно. Необходимо 
инвестировать в отечественные IT-компании, поддерживать и стимулировать их развитие. 
Кроме того, важно создать благоприятные условия для развития и интеграции внутренних 
цифровых технологий. 

Необходимы специалисты для успешной цифровизации промышленного производ-
ства, которые обладают соответствующими навыками и знаниями. В настоящее время недо-
статок таких кадров затормаживает развитие данной сферы. 

Среди выпускников 2018–2020 гг., получивших профессии по отраслевым направлени-
ям информационных технологий, рабочая деятельность после окончания университета связана 
с полученным образованием в процентном соотношении, представленной на рисунке 2 [5]. 

Можно отметить, что специалисты, в большинстве случаев, выбирают профессио-
нальную деятельность, которая связана с их образованием, однако их все равно недостаточ-
но, так как технологии очень быстро развиваются. Для решения данной проблемы могут 
быть предложены такие методы как: создание программ и курсов; развитие специальных об-
разовательных программ; разработка совместных образовательных программ с вузами; со-
здание привлекательных условий труда. 

Еще одной важной проблемой является высокая стоимость технологий и их долгая 
окупаемость. Важно выработать стратегию, которая позволит максимально эффективно ис-
пользовать цифровые инструменты для оптимизации процессов и создания новых источни-
ков дохода. Для решения этой проблемы можно рассмотреть предоставление льготного фи-
нансирования предприятиям, обладающим потенциалом для развития, но столкнувшимся с 
ограничениями в финансировании цифровых решений. 

 

Рисунок 1 — Рабочая деятельность, связанная с полученным образованием 
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При цифровизации промышленности возникает ряд проблем в области кибербезопас-
ности. Например, промышленные управляющие системы часто являются объектом целена-
правленных кибератак, таких как вредоносное программное обеспечение, отказ в обслужива-
нии или внедрение вредоносных кодов, что может привести к остановке производства. Со-
гласно проведенному исследованию от Kaspersky, большинство компаний (52 %) отмечают, 
что сотрудники являются наиболее слабым звеном в обеспечении кибербезопасности [7]. 
Предполагаемые решения данной проблемы: использование защищенных сетей, применение 
шифрования данных; установка систем мониторинга для отслеживания потенциальных угроз; 
разработка планов действий при возникновении кибератак; проведение регулярных учений. 

Цифровые технологии имеют огромный потенциал для трансформации промышлен-
ности. Однако, существуют определенные проблемы. Для стимулирования промышленных 
предприятий к использованию цифровых технологий особое внимание следует уделить со-
зданию благоприятных условий, которые способствуют повышению эффективности этих 
технологий. Государству необходимо активно развивать инфраструктуру национальной эко-
номики, чтобы российские промышленные компании могли эффективно внедрять и разви-
вать различные виды цифровых технологий в условиях сильной конкуренции. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Республика Крым, входящая в состав Российской Федерации с 2014 года, находится 
на Южном полуострове Крым в Черноморском бассейне. Ее территория омывается Черным и 
Азовским морями, а рельеф включает гористые районы, низменности и плато. Крым имеет 
умеренно-континентальный климат с теплым летом и мягкой зимой. В этом регионе распро-
странены черноземы, темно-каштановые почвы, солонцы и солончаки, бурые горнолесные и 
коричневые почвы, что способствует развитию сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство Крыма специализируется на различных направлениях, объединяя 
в себе производство зерновых, животноводство, овощеводство, виноградарство, садоводство, 
а также выращивание эфиромасличных культур. 

В сельском хозяйстве Республики Крым (с учетом лесного хозяйства, охоты, рыболов-
ства и рыбоводства) на конец 2022 года зарегистрированы 1421 организация, 3335 крестьян-
ских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а на долю сельского хозяй-
ства (с учетом лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства) приходится 7,4 % вало-
вого регионального продукта, сельское население составляет 49,7 % населения Республики 
Крым [1]. Рассмотрим количество  продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
в фактически действовавших ценах, миллионов рублей Республики Крым (табл. 1). 

Проанализировав данные, можно заметить, что продукция сельского хозяйства в целом 
по Республике Крым по сравнению с данными в 2018 году увеличилась с 43840,5 млн руб. до 
82378,0 млн руб., что свидетельствует о положительной динамике развития сельского хозяй-
ства в Республике Крым.  

После вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации в 2014 г. перед 
сельскохозяйственным комплексом встал ряд следующих проблем, некоторые из которых 
преобладают и по сей день: 

– экстенсивный путь развития агропромышленного комплекса;  
– иррациональное использование природных ресурсов;  
– выращивание культур, неподходящих для климатических условий Крыма (в основ-

ном технические, масличные и зерновые культуры);  
– слабая интеграция сельского хозяйства с санаторно-курортным комплексом Крыма;   
– частичное использование сельскохозяйственного потенциала полуострова (только лишь 

часть пахотных земель задействована в производстве продуктов агропромышленного комплекса;  
– отсутствие развитого животноводства на полуострове (животноводческая отрасль 

Крыма даже на половину не обеспечивает потребности полуострова в мясе и молоке) [2]. 

Таблица 1 — Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в фактически 
действовавших ценах, миллионов рублей на основе данных Федеральная 
служба государственной статистики Республики Крым [2]  

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Продукция сельского хозяйства 43840,5 55006,8 52443,9 73053,2 82378,0 
в том числе:      
растениеводства 24560,5 32587,3 31033,1 48437,8 57911,6 
животноводства 19280,0 22419,5 21410,8 24615,3 24466,4 
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Для решения данных проблем и обеспечения устойчивого развития сельского хозяй-
ства в Республике Крым необходимо принимать комплексные меры. Ключевые направления 
развития могут включать в себя: увеличение инвестиций в отрасль, развитие образования и 
поддержка профессиональной подготовки кадров, обеспечение доступа к финансовым ресур-
сам, модернизацию инфраструктуры сельских территорий. Кроме того, необходимо также 
уделять внимание социальным аспектам развития сельского хозяйства, обеспечивать благо-
приятные условия труда и жизни для сельских жителей, поддерживать сельское предприни-
мательство и создавать новые перспективы для развития аграрного сектора экономики Рес-
публики Крым. 

Важно отметить, что в Республике Крым особое внимание уделяется развитию вино-
градарства, являющиеся одной из ключевых видов сельского хозяйства в городе Севасто-
поль. Площадь виноградников в регионе достигла шести тысяч гектаров, причем в 2022 году 
было заложено почти 400 гектаров новых виноградников. Урожайность также увеличивает-
ся, составляя 60 центнеров с гектара. Виноград, выращенный в Севастополе, обеспечивает 
развитие винодельческой отрасли не только города, но и всей страны. На сегодняшний день 
сельское хозяйство в Республике Крым на долю сельского хозяйства в Республике Крым 
приходится порядка 5,9 % ВРП, а органы власти Республики Крым принимают все действия 
по улучшению и развитию данной отрасли. 

Так, законом Республики Крым № 352-ЗРК/2017 «О стратегии социально-
экономического развития Республики Крым до 2030 года» выделены следующие стратегиче-
ские цели (перспективы) развития агропромышленного комплекса Республики Крым: 

– повышение качества жизни сельского населения и развитие инфраструктуры; 
– переход к инновационной модели производства, повышение производительности и 

конкурентоспособности сельхозпродукции; 
– увеличение производства и самообеспечения основными видами сельхозпродуктов 

и продовольствия; 
– повышение престижа сельскохозяйственного труда и подготовка кадров; 
– рациональное использование сельхозземель; 
– развитие системы сбыта продукции агропромышленного комплекса; 
– поддержка малого бизнеса и сельскохозяйственной кооперации; 
– сокращение социально-экономического неравенства между муниципалитетами; 
– стимулирование экспорта и привлечение инвестиций [3, с. 82]. 
Составлено автором на основе [4–5]. 

 

Рисунок 1 — Индексы производства продукции сельского хозяйства, в сопоставимых ценах,  
в процентах к предыдущему периоду 
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В приведенной диаграмме на рисунке 1 можно заметить, что в Республике Крым в по-
следнее время преобладает продукция, произведенная крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами и индивидуальными предпринимателями, что говорит о повышенном интересе к 
местным производителям и развитии сельского хозяйства в данном регионе. Это может сви-
детельствовать о стремлении к укреплению экономической самообеспеченности и поддерж-
ке местных производителей. Данная ситуация может способствовать улучшению экономиче-
ской ситуации в регионе, созданию новых рабочих мест и развитию сельских территорий. 

В целом, за последние года сельское хозяйство Республики Крым продолжает свое 
развитие, а Правительство Республики Крым, а также Российской Федерации продолжает 
оказывать поддержку и финансирование данной отрасли. Для успешного развития сельского 
хозяйства в Республике Крым необходимо активное привлечение инвестиций, модернизация 
производственных процессов, поддержка малых и средних фермерских хозяйств, развитие 
инфраструктуры и создание условий для доступа к рынкам сбыта. 

Такие меры позволят укрепить экономическую самообеспеченность региона, создать 
новые рабочие места и способствовать развитию сельских территорий. Также развитие сель-
ского хозяйства в Республике Крым имеет перспективы благодаря повышенному интересу к 
местным производителям и возможности укрепления экономической самообеспеченности 
региона. Необходимо принимать комплексные меры по поддержке сельского хозяйства для 
достижения устойчивого и успешного развития данной отрасли в регионе. 

Список источников 

1. Об утверждении Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым : постановление 
Правительства 13 декабря 2019 года № 732. URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_139508/. 

2. Бугаева Т. Н. Сельское хозяйство Крыма: проблемы и перспективы // Научный вестник: 
финансы, банки, инвестиции. 2017. № 2 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/selskoe-hozyaystvo-
kryma-problemy-i-perspektivy (дата обращения: 22.04.2024). 

3. Cтратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года : утв. 
законом Республики Крым от 09 января 2017 года № 352-3РК/2017. URL: https://rk.gov.ru/file/ 
strategiya_sotsialjno_ekonomicheskogo_razvitiya_respubliki_krim_do_2030.pdf. 

4. Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и 
г. Севастополю : [сайт]. URL: https://82.rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 22.04.2024). 

5. Правительство Республики Крым : [сайт]. URL: https://rk.gov.ru (дата обращения: 
22.04.2024). 

 
 



34 

УДК 33 
Галусова Ю. С. 

магистрант 2-го курса, 
Морозова Н. С. 

к.э.н., доц. 
Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  

г. Липецк, Россия  

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

В современных условиях ведения хозяйственной деятельности, для организаций лю-
бых форм и размеров, большое значение имеет регулярный мониторинг их финансовой 
устойчивости и платежеспособности.  

Финансовая устойчивость — это состояние финансовой стабильности предприятия, 
обусловленное соблюдением определенного соотношения активов и источников их финан-
сирования в структуре капитала фирмы, при котором достигается максимальная эффектив-
ность использования денежных средств предприятия. 

Финансово устойчивое предприятие — это компания, которая имеет достаточную фи-
нансовую базу и управленческие ресурсы для устойчивого развития и выживания на рынке в 
долгосрочной перспективе [1, с.78]. 

Важно отметить, что финансовая устойчивость может меняться в зависимости от раз-
личных факторов, в том числе макроэкономических, изменения законодательства, конкурен-
ции на рынке и других рисков. Поэтому, для сохранения финансовой устойчивости, компа-
ния должна постоянно оценивать и анализировать свою финансовую ситуацию и принимать 
меры по ее улучшению и оптимизации. 

Несмотря на общепринятые нормативные значения, в рамках финансового анализа 
для каждой отрасли можно выявить свои особенности. Такие особенности и учитывает от-
раслевой анализ — методика берет во внимание специфику отдельных видов экономической 
деятельности.  

Отличия от предприятий других отраслей, характеризующие отраслевую специфику 
предприятий той или иной отрасли, можно классифицировать по следующим группам: 

– правовое регулирование в отрасли; 
– сложившаяся практика хозяйственной деятельности; 
– организационные особенности предприятий; 
– технологические особенности производства. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что показатели финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта являются одним из важнейших аспектов при приня-
тии решений кредиторами и инвесторами.  

Реальный сектор экономики — сектор экономики, сочетающий в себе совокупность 
отраслей материального и нематериального производства, за исключением отраслей, оказы-
вающих финансовые услуги. Зачастую отождествляется с нефинансовым сектором [2]. Ре-
альный сектор экономики составляют отрасли экономики, которые предоставляют конечный 
продукт в виде товаров и услуг. 

К данному сектору относятся обрабатывающие производства, агропромышленный, 
машиностроительный, лесоперерабатывающий, топливно-энергетический, оборонно-
промышленный комплексы. Также в реальный сектор включаются инфраструктура и легкая 
промышленность. 

Рассмотрим структуру экономики Липецкой области по валовому региональному 
продукту (табл. 1). 

В данной статье рассмотрим некоторые из этих отраслей. 
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Таблица 1 — ТОП-5 отраслей Липецкой области по доле в валовом региональном продукте 
в 2022 году [3] 

Отрасль ВРП, млрд руб. Доля в общем объеме ВРП, % 
Обрабатывающие производства 295,6 37,3 
Операции с недвижимым имуществом 101,4 12,8 
Сельское хозяйство 80,4 10,1 
Торговля 80,1 10,1 
Строительство 43,5 5,5 

 
Обрабатывающие производства — отрасль, занимающая более трети в общем объеме 

ВРП региона. Исходя из данных ОКВЭД данный вид экономической деятельности может 
включать в себя корпорации, занимающиеся: 

1. Металлургическим производством и производством металлических изделий. 
2. Производством машин и оборудования. 
3. Производством электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 
4. Производством транспортных средств и оборудования и т. д. 
Особенностями для организаций данного вида экономической деятельности является 

то, что у них достаточно длинный производственный цикл, для организации которого им 
требуются значительные финансовые ресурсы.  

Помимо этого, соотношение оборотных и внеоборотных средств будет несбалансиро-
ванно. Доля внеоборотных активов в балансе таких организаций всегда будет преобладать, 
поскольку машиностроение является капиталоемким видом экономической деятельности.  

Несмотря на это, оборачиваемость оборотных активов также будет ниже, чем, напри-
мер, в легкой промышленности. В корпорациях тяжелого машиностроения или судостроения 
оборачиваемость запасов может достигать до 10 месяцев [4, с. 30]. Учитывая данный фактор, 
нормативные значения коэффициента текущей ликвидности будут выше, чтобы гарантиро-
вать оплату текущих обязательств организации. 

Сельское хозяйство — одна из важнейщих отраслей экономики, обеспечивающая 
продовольственные нужды региона и государства в целом. 

Особенность данной отрасли заключается в том, что она находится в наибольшей за-
висимости от: природно-климатических факторов; сезонных факторов; возможных стихий-
ных бедствий. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно выделить особенности финансово-
хозяйственной деятельности предприятий сельского хозяйства: 

1. Высокая продолжительность воспроизводственного цикла (1 год — в растениевод-
стве, 2 года — в животноводстве). 

2. Разрыв между производственным и календарным годом. Итоговый финансовый ре-
зультат определяется по итогам календарного, а не финансового года. 

3. Высокая зависимость от сезонных факторов (неурожая, стихийных бедствий) ведет 
к значительному риску производственной деятельности и необходимости создания значи-
тельных резервов. 

4. Необходимость использования специфического оборудования, имеющего высокую 
стоимость, но не всегда высокую загруженность. 

5. Более высокие требования к таким показателям, как ликвидность, платежеспособ-
ность, так как срок финансового оздоровления включает в себя сельскохозяйственные рабо-
ты и период реализации продукции [5, с. 65]. 

Таким образом, можно утверждать, что в зависимости от конкурентной среды и осо-
бенностей вида экономической деятельности нормативные значения и методика финансово-
го анализа может существенно различаться для каждой отдельно взять корпорации. Анализ 
отраслевой специфики помогает избежать ошибок и правильно построить структуру пер-
спективной системы. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ НЕКОТОРЫХ КОМПАНИЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В условиях современного мира малый и средний бизнес стали значимой частью эко-
номической системы нашей страны. Пищевая продукция была и остается одним из важных 
товаров для экспорта. Несмотря на это особое внимание уделяется развитию компаний и 
внутри страны. Компании пищевой промышленности Краснодарского края активно пользу-
ются многими маркетинговыми тактиками для развития своих продуктов на рынке. Регион 
известен своими сельскохозяйственными ресурсами, благоприятным климатом и разнообра-
зием производимой продукции, что создает благоприятные условия для улучшения качества 
продуктов, а также для увеличения разнообразия продукции на рынке пищевой промышлен-
ности. Так, по мнению Д. Н. Ушаковой, И. Н. Пономаренко «сегодня реклама не только де-
монстрирует товары и услуги, но и формирует некоторые социокультурные аспекты комму-
никации, влияет на ценностные предпочтения и формирует образ мышления» [1, с. 54]. Объ-
ектами нашего исследования послужили маркетинговые стратегии некоторых компаний пи-
щевой промышленности Краснодарского края. 

Так, например, винодельческая отрасль — ярких примеров пищевых отраслей, которые 
применяют интегрированный подход к созданию маркетингового предложения в своей перво-
начальной форме. В качестве примера мы бы хотели рассмотреть разработки торгового знака 
«Кубань-Вино». Этот производитель часто участвует во многих выставках и ярмарках как в 
России, так и за рубежом. Кроме этого, фирма организовывают дегустации, различные конкур-
сы на лучшее вино. В таких конкурсах в составе жюри обычно бывают ведущие мировые дегу-
статоры, что способствует активному продвижению кубанских вин не только внутри нашей 
страны, но и за его пределами. В крае ежегодно проводится 12 фестивалей вин.  

Продукция кубанских виноделов ежегодно представляется на следующих выставках и 
конкурсах:  

1. Конкурс «Южная Россия», г. Краснодар. 
2. Винорус-2024, г. Краснодар. 
3. Международный конкурс вин Terravino-2022, г. Тель-Авив. 
4. Винный гид Продэкспо-2024, г. Москва. 
Продукция «Кубань-Вино» занимает не последние строчки в мировых конкурсах, не 

уступая зарубежным винам, даже напиткам, производимым в таких странах, как Франция и 
Италия. А на конкурсах внутри нашей страны кубанские вина занимают лидирующие пози-
ции, привозя в родной край около 40 медалей. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что производитель вина в Краснодарском крае заботится о собственном бренде, но при этом 
каждый сезон улучшает клиентоориентированность путем участия в различных pr-
кампаниях, конкурсах и выставках. Постоянное «звучание» на рынке позволяет не терять по-
зиции в гонке производителей. Стоит упомянуть о том, что компания предлагает сатать 
участником своеобразного «Винного клуба». Данное место — «это совершенно новый фор-
мат площадки для взаимодействия с клиентами. Это уникальное пространство, сочетающее в 
себе торговый, дегустационный и презентационный залы, а также специальное помещение 
для хранения вина». Кроме этого компания предлагает стать участником «винного туризма»: 
посетить экскурсии заводов. 
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Следующей компанией в нашем исследовании стала «Коровка из Кореновки». Это не-
большая пищевая компания, специализирующаяся на производстве молочной продукции, 
особенно известная своими натуральными молочными продуктами, такими как молоко, сме-
тана, йогурты и т. д. Компания фокусируется на высоком качестве продукции, используя 
натуральные ингредиенты, без добавления искусственных консервантов или добавок. «Ко-
ровка из Кореновки» стремится к созданию уникального вкуса и предлагает потребителям 
продукцию, приготовленную по традиционным рецептам с применением современных тех-
нологий. Выделим несколько мощных стратегий по развитию маркетинга: 

1. Расширение рынка сбыта. Исследование новых сегментов рынка и развитие страте-
гий по проникновению на них может способствовать увеличению объемов продаж и расши-
рению аудитории компании. Можно рассмотреть возможность расширения рынка за счет но-
вых регионов или стран 

2. Оптимизация продуктового портфеля. Анализ спроса потребителей и исследование 
новых трендов помогут компании оптимизировать свой продуктовый портфель, добавить 
новые продукты или модифицировать существующие в соответствии с требованиями рынка. 

3. Цифровой маркетинг. Данная стратегия использует цифровые каналы для привле-
чения и удержания клиентов может существенно повысить эффективность маркетинговых 
усилий. 

4. Фокус на качестве и удовлетворенности клиентов. Необходимо уделять особое 
внимание качеству продукции и обслуживания клиентов. Создание позитивного опыта взаи-
модействия с брендом поможет удерживать клиентов и привлекать новых. 

Рассмотрим маркетинговую стратегию еще одного популярного в Краснодарском крае 
производителя пищевых продуктов. «Агрокомплекс Выселковский» — это краснодарская 
компания производящая сельскохозяйственную продукцию, является одной из передовых 
компаний в стране по производству молока, сахара и мяса и т.д. «Агрокомплекс Выселков-
ский» успешно развивает свою маркетинговую стратегию и увеличивает свою конкуренто-
способность на рынке, благодаря своим стратегиям, а именно: 

1. Расширение ассортимента продукции. Компания постоянно увеличивает свой ас-
сортимент продукции, предлагая новые товары и услуги, что позволяет привлекать больше 
клиентов. 

2. Использование социальных сетей и мессенджеров. Компания «Агрокомплекс» ак-
тивно продвигает свои ресурсу в Интернете, привлекает новых клиентов, а также продвигает 
новую продукцию.  

3. Выступление в сельскохозяйственных выставках и конференциях. «Агрокомплекс» 
активно принимает участие в мероприятиях для презентации своей продукции, а также для 
установления партнерских отношений и привлечения новых клиентов. 

4. Развитие клиентоориентированности. Компания работает над улучшением своих 
отношений с существующими клиентами, предлагая им специальные акции, скидки и бонус-
ные программы. 

В. А. Заикина, О. Н. Миркина в своем исследовании о маркетинговых стратегиях пи-
щевой промышленности указывают то, что стратегии продвижения в этой сфере всё же нуж-
даются в проработке вопроса, связанного с целевой аудиторией, а также с имиджем компа-
ний [2, с. 36]. 

Таким образом, эффективные маркетинговые стратегии играют важную роль в разви-
тии компаний пищевой промышленности Краснодарского края. Развитие социальных сетей, 
создание современных рекламных роликов, продвижение продукции на ярмарках и выстав-
ках помогает различным компаниям пищевой промышленности Краснодарского края при-
влекать новых клиентов и удерживать уже имеющихся, а также способствует увеличению 
объемов продаж. 

Результаты исследования заключаются в том, что собранный теоретический материал 
может быть использован на практических и лекционных занятиях по маркетингу и брендингу. 
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Итак, в Краснодарском крае компании, связанные с пищевой промышленностью ис-
пользуют все возможности маркетинга. Большинство крупных компаний, таких как «Коров-
ка из Кореновки», «Агрокомплекс», «Кубань-Вино» используют схожие виды продвижения, 
однако отличаются своим подходом и оригинальностью.  

Список источников 

1. Ушакова Д. Н., Пономаренко И. Н. Рекламный слоган как маркер времени // Актуальные 
вопросы современной филологии: теория, практика, перспективы развития : материалы 
IV международной научно-практической конференции. Краснодар : ФГБОУ ВО «КубГУ», 2019. 
С. 53–56. 

2. Заикина В. А., Миркина О. Н. Маркетинговые стратегии в пищевой промышленности // 
Экономика. Социология. Право. 2018. № 1 (9). С. 36–42. 



40 

УДК 658(07) 
Демура Н. А.  

ст. преп. 
Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова,  

г. Белгород, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
КАК ОСНОВА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Обеспечение промышленного развития предполагает необходимость совершенство-
вания организации производства. Ключевая задача промышленного предприятия в условиях 
все более жесткой и динамичной роста конкурентной борьбы — обеспечение эффективного 
функционирования и расширение производственных возможностей предприятия. 

Фактор успеха определяет постоянное совершенствование организации производства 
для создания условий быстрого технологического промышленного развития. Только пред-
приятия, способные адаптироваться к изменяющимся условиям и оптимизировать свою дея-
тельность, могут обеспечить промышленное развитие. 

Промышленное развитие обеспечивает рост экономического потенциала предприятия, 
региона, отрасли, государства. Экономический потенциал представляет собой совокупность 
производственных возможностей и наличия квалифицированных трудовых ресурсов. Это мера 
максимально возможного объема производства материальных благ, которая позволяет опреде-
лить, насколько оцениваемый субъект способен производить различные товары и услуги. 

Уровень промышленного развития определяется объемом производства материальных 
благ. Это позволяет судить о достаточности развития экономики для обеспечения достойно-
го уровня жизни населения. 

Оценка промышленного развития осуществляется с использованием таких показате-
лей как темпы роста промышленной продукции, уровень производительности труда, объем 
производства продукции, с учетом показателей научно-технического прогресса. 

Организация производства является сложным процессом, который включает в себя 
множество этапов и переменных. Важно стратегически планировать, оптимизировать рабо-
чие процессы, управлять ресурсами и эффективно использовать все имеющиеся возможно-
сти. В результате успешного совершенствования организации производства можно достичь 
увеличения производительности, сокращения издержек, повышения качества продукции и 
улучшения конкурентоспособности.  

Совершенствования организации производства является неотъемлемой частью страте-
гии развития предприятия. Правильное планирование и контроль, оптимизация производ-
ственных процессов и внедрение современных технологий являются эффективными спосо-
бами достижения промышленного развития. Организациям в современных условиях крайне 
необходимо правильно анализировать свою прошлую деятельность, что поможет не повто-
рять возможные ошибки и просчеты, а также уметь эффективно планировать будущую дея-
тельность, что поможет четко осознавать ее цель и представить результат. 

Следует рассмотреть различные аспекты организации производства на предприятии и 
предложить меры по ее улучшению с целью обеспечения промышленного развития. Получен-
ные результаты и рекомендации могут быть полезными для руководства предприятия, а также 
для специалистов по организации производства, которые нацелены на промышленное развитие. 

Важнейшим направлением организации производства, направленного на промышлен-
ное развитие, является обеспечение роста производственных мощностей.  

В Белгородской области ситуация с производственными мощностями двоякая. В от-
раслях сельского хозяйства и пищевой промышленности наблюдается положительная дина-
мика благодаря внедрению современных технологий и автоматизации производства. Однако, 
проблемы остаются в сфере легкой и тяжелой промышленности, где требуется значительное 
обновление оборудования и повышение квалификации рабочей силы. В целом, для устойчи-
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вого развития экономики необходимо уделить большее внимание модернизации производ-
ственных мощностей, внедрению инновационных технологий и обеспечению квалифициро-
ванной рабочей силы. Только таким образом Россия в целом и Белгородская область в част-
ности смогут укрепить свои позиции на рынке и обеспечить стабильный промышленный 
рост экономики. 

Совершенствование организации производства, направленное на промышленное раз-
витие, реализуется на основе следующих мер.  

Внедрение современных технологий, автоматизация производственных линий и ис-
пользование инновационных методов производства позволяют повысить производитель-
ность труда и снизить издержки производства. Это способствует более полному и эффектив-
ному использованию производственных ресурсов.  

Так же улучшение планирования производства, сокращение времени на переналадку 
оборудования, сокращение времени простоя и уменьшение потерь при производстве. Опти-
мизация производственных процессов позволяет повысить загрузку оборудования и улуч-
шить использование производственных мощностей.  

Еще одним путем улучшения использования производственной мощности является 
развитие человеческого капитала. Обучение и повышение квалификации персонала позво-
ляют повысить производительность труда, сократить потери и дефекты, а также повысить 
качество выпускаемой продукции. Инвестирование в обучение и развитие персонала являет-
ся важным фактором успешного использования производственной мощности. 

Своевременное внедрение инвестиционных проектов с целью улучшения использова-
ния производственной мощности является основополагающим стержнем и фундаментом для 
дальнейшего повышения конкурентоспособности оказываемых услуг и производимых това-
ров, а также для наиболее эффективной и долгосрочной работы. 

Инвестиционный проект должен иметь хорошую, привлекательную и перспективную 
идею, финансы и ресурсы, необходимые для достижения максимально четких и конкретных 
целей, позволяющих потенциальным инвесторам понять смысл и механизм его реализации. 

Следующим направлением совершенствования организации производства является 
обеспечение повышения качества и рост производительности труда. 

Несмотря на использование современных технологий и методов, компании часто 
сталкиваются с такими проблемами, как процессные затруднения, неэффективное управле-
ние рабочей силой, недостаточная мотивация сотрудников и другие факторы, которые пре-
пятствуют достижению максимальной производительности, а в следствие понижение каче-
ства продукции. 

Одним из важных шагов в повышении производительности труда является примене-
ние прогрессивных технологий и автоматизации производства. Внедрение новых техниче-
ских решений позволяет сократить время выполнения операций, снизить вероятность оши-
бок и оптимизировать использование ресурсов. Кроме того, эффективное использование ин-
формационных систем и программного обеспечения позволяет автоматизировать многие ру-
тинные задачи и повысить точность и скорость обработки данных. Также важным направле-
нием является правильное управление рабочей силой. Это включает в себя оптимизацию ра-
бочего графика, рациональное распределение задач между сотрудниками, проведение обуче-
ния и обратную связь для повышения квалификации сотрудников. Кроме того, важно уста-
новить систему мотивации, которая стимулирует сотрудников к более высокой производи-
тельности и достижению поставленных целей.  

Организация производства также должна обращать внимание на процессы контроля и 
управления качеством. Четкая система контроля и постоянное улучшение качества продук-
ции способствуют устранению брака и снижению отказов, что позволяет сохранить время и 
ресурсы. Качество является важнейшим фактором конкурентоспособности. Каждый произ-
водитель стремится добиться высокого качества своей продукции, пользоваться всеми ин-
струментами и опытом мировой и отечественной практики. Следует в производстве продук-
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ции отвечать нормам, предлагать и разрабатывать новые меры по улучшению и совершен-
ствованию. Повышение качества продукции — сложная задача, которая требует системно-
комплексного подхода, как на уровне предприятия, так и государства. 

Состояние российских предприятий в данный момент можно оценить как неодно-
значное. В настоящее время в стране наблюдается ряд вызовов, с которыми предприятия вы-
нуждены справляться, одновременно сталкиваясь с новыми возможностями и технологиями. 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются предприятия, является недоста-
ток инноваций. Все больше и больше компаний осознают важность внедрения новых техно-
логий и процессов, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. К сожале-
нию, в России инновационная активность пока остается невысокой, что может замедлить 
промышленное развитие многих предприятий. 

Кроме того, проблемой является недостаток финансирования. В условиях экономиче-
ской нестабильности российские компании часто сталкиваются с ограниченными возможно-
стями получения инвестиций, что затрудняет их развитие и модернизацию. Это в свою оче-
редь ограничивает возможности предприятий для привлечения высококвалифицированных 
сотрудников и разработки новых продуктов и услуг. 

Имеются позитивные перемены. Сегодня в стране активно развивается производство 
современных технологий, особенно в области IT и машиностроения, военно-промышленного 
комплекса. Многие компании стремятся стать ведущими в своих сферах и применять нова-
торские подходы для решения сложных задач. Российские предприятия постепенно развива-
ют свои экологические и социальные программы. С учетом понимания проблем окружающей 
среды и социальной ответственности бизнеса, многие компании стремятся использовать эко-
логически чистые технологии и вовлекаться в различные социальные проекты. Благодаря 
этому, они не только улучшают свой имидж, но и оказывают значительное влияние на про-
мышленное развитие в перспективе и на развитие общества в целом. 

Таким образом, совершенствование организации производства с целью обеспечения 
промышленного развития может включать следующие этапы: 

Анализ и оптимизация производственных процессов. Необходимо изучить все этапы 
производства, выявить узкие места, определить возможности для улучшения и оптимизации 
процессов.  

Внедрение современного оборудования и технологий. Обновление производственного 
оборудования и применение современных технологий, которые помогут повысить произво-
дительность и качество продукции.  

Обучение и развитие персонала. Обучение сотрудников новым методам и технологи-
ям производства поможет повысить квалификацию и эффективность работы персонала. 

Внедрение системы управления качеством. Система управления качеством поможет 
контролировать и улучшать качество продукции на всех этапах производства.  

Контроль и анализ результатов. Важно контролировать производственные процессы, 
анализировать результаты и вносить коррективы для повышения качества продукции.  

Задействование клиентов в процессе совершенствования. Изучение мнений и обрат-
ной связи от клиентов поможет выявить и исправить недостатки продукции, а также сделать 
продукцию максимально удовлетворяющей потребности заказчиков. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ 

Социально-экономические проблемы представляют собой сложный комплекс факто-
ров, воздействующих на различные аспекты жизни общества. В контексте сельского хозяй-
ства, эти проблемы могут включать в себя недостаток доступа к финансированию, недоста-
ток квалифицированной рабочей силы, инфраструктурные ограничения, климатические ано-
малии и отсутствие доступа к современным технологиям. Решение данных проблем требует 
комплексного подхода и согласованных усилий со стороны государства, бизнес-сектора и 
общественных организаций. 

Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике региона, обеспечивая продо-
вольственную безопасность, создавая рабочие места и способствуя устойчивому развитию. 
Оно является основным источником дохода для многих сельских жителей и оказывает зна-
чительное влияние на социальную структуру общества. Поэтому решение социально-
экономических проблем, мешающих развитию сельского хозяйства, имеет стратегическое 
значение для обеспечения устойчивого развития региона в целом [1]. 

Недостаток доступа к финансированию и кредитам является одной из основных про-
блем, мешающих развитию сельского хозяйства в регионе. Многие сельскохозяйственные 
предприятия и фермеры сталкиваются с трудностями при получении финансовой поддержки 
для закупки семян, удобрений, сельскохозяйственной техники и других необходимых ресур-
сов. Отсутствие доступа к кредитам ограничивает возможности расширения производства, 
внедрения инноваций и повышения эффективности хозяйства. 

Для решения проблемы можно принять следующие меры: 
1. Государственная поддержка: предоставление государственных грантов и субсидий 

для сельскохозяйственных предприятий, особенно малых и средних, чтобы помочь им при-
обрести необходимое оборудование и ресурсы. 

2. Развитие кооперации: создание кооперативов или аграрных объединений, которые 
могут обеспечить фермеров доступом к общим финансовым ресурсам и кредитам под более 
выгодные условия. 

3. Обучение и консультации: проведение образовательных программ и консультаций 
для фермеров по вопросам финансового планирования, управления рисками и эффективного 
использования финансовых ресурсов. 

4. Партнерство с частным сектором: сотрудничество с частными финансовыми учре-
ждениями для разработки специальных программ кредитования для сельскохозяйственных 
предприятий под низкие процентные ставки. 

Еще одной серьезной проблемой является недостаток квалифицированной рабочей 
силы в сельском хозяйстве региона. Сельское хозяйство требует специализированных знаний 
и навыков, но часто не хватает специалистов, готовых работать в сельской местности. Это 
приводит к ухудшению производительности и эффективности работы, а также затрудняет 
внедрение новых технологий и методов управления [2]. 

Чтобы решить данную проблему следует включить: 
1. Образовательные программы: развитие специализированных образовательных про-

грамм и курсов, направленных на подготовку специалистов в области сельского хозяйства, 
агротехники, животноводства и управления фермерскими хозяйствами. 
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2. Стажировки и практики: создание программ стажировок и практик для студентов 
сельскохозяйственных учебных заведений в сельских регионах, чтобы иметь возможность 
получить практический опыт работы на фермах и предприятиях. 

3. Инвестиции в инфраструктуру: развитие инфраструктуры в сельских районах, таких 
как доступ к высокоскоростному интернету, образовательным центрам и другим удобствам, 
чтобы привлечь специалистов и сделать работу в сельском хозяйстве более привлекательной. 

4. Субсидии и поощрения: предоставление государственных субсидий и поощрений 
для специалистов, желающих работать в сельском хозяйстве, а также для предприятий, обу-
чающих своих сотрудников. 

5. Сотрудничество с учебными заведениями: установление партнерских отношений 
между сельскохозяйственными предприятиями и учебными заведениями для разработки 
специализированных программ обучения и обмена опытом. 

Эти меры помогут привлечь больше квалифицированных специалистов в сельское хо-
зяйство, повысить производительность и эффективность работы, а также способствовать 
внедрению новых технологий и методов управления в данной отрасли. 

Инфраструктурные проблемы играют роль в ограничении развития сельского хозяй-
ства в регионе. Отсутствие надежных дорог, недостаточное электроснабжение и проблемы с 
водоснабжением создают серьезные препятствия для сельскохозяйственных предприятий. 
Плохое состояние дорог затрудняет транспортировку сельскохозяйственной продукции, что 
увеличивает издержки и снижает конкурентоспособность продукции на рынке. Недостаточ-
ное электроснабжение может привести к перебоям в работе оборудования и ущербу урожая, 
а также затрудняет внедрение современных технологий. 

Для решения инфраструктурных проблем в сельском хозяйстве необходимо принять 
комплексный подход, включающий в себя программы по реконструкции дорог, модернизации 
систем электроснабжения и водоснабжения, а также поощрение использования современных 
технологий и цифровизации отрасли через государственную поддержку и частные инвестиции. 

Неблагоприятные климатические условия и природные катастрофы также оказывают 
серьезное воздействие на сельское хозяйство в регионе. Экстремальные погодные условия, 
такие как засухи, наводнения, морозы или град, могут нанести значительный ущерб урожаю 
и инфраструктуре сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, изменение климата уве-
личивает неопределенность и риски для сельскохозяйственных производителей, что затруд-
няет планирование и управление хозяйством  

Чтобы устранить эту проблему следует принять меры: 
1. Развитие дорожной инфраструктуры: инвестирование в строительство и рекон-

струкцию дорог, особенно тех, которые соединяют сельскохозяйственные районы с рынками 
и транспортными узлами. Это улучшит доступ к рынкам для сельскохозяйственной продук-
ции и снизит издержки на транспортировку. 

2. Улучшение электроснабжения: развитие и модернизация электроэнергетической 
инфраструктуры в сельских районах, включая строительство новых линий электропередачи и 
подстанций. Также можно рассмотреть возможности для использования возобновляемых ис-
точников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, для обеспечения надежного элек-
троснабжения. 

3. Развитие систем водоснабжения: инвестирование в системы орошения, дренажные си-
стемы и водохранилища для обеспечения устойчивого водоснабжения сельскохозяйственных 
угодий. Это поможет бороться с засухой и обеспечит необходимое количество воды для полива. 

4. Использование цифровых технологий: внедрение цифровых технологий для мони-
торинга состояния инфраструктуры, прогнозирования отказов и оптимизации использования 
ресурсов. 

5. Государственная поддержка: предоставление государственной поддержки и инве-
стиций для модернизации инфраструктуры в сельских районах, включая стимулирование 
частных инвестиций через налоговые льготы или государственные гранты [3, 4]. 
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Отсутствие доступа к современным технологиям и инновациям является одной из ос-
новных социально-экономических проблем, замедляющих развитие сельского хозяйства в 
регионе. Современные технологии играют ключевую роль в увеличении производительно-
сти, снижении издержек, повышении качества продукции и улучшении условий труда сель-
скохозяйственных работников. Однако многие сельскохозяйственные предприятия в регионе 
сталкиваются с ограничениями в доступе к новым технологиям из-за финансовых, информа-
ционных или образовательных проблем. Это приводит к тому, что сельскохозяйственные 
производители не могут эффективно конкурировать на рынке, не могут повысить свою про-
изводительность и адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Для решения проблемы необходимо проводить обучение сельскохозяйственных ра-
ботников, создавать программы поддержки для внедрения новых технологий, развивать ин-
новационные центры и платформы для обмена опытом. Государственная поддержка и парт-
нерство с частным сектором также могут способствовать распространению современных 
технологий в сельском хозяйстве и повышению его эффективности. Успешное внедрение 
инноваций в сельское хозяйство может стать ключевым фактором для его устойчивого раз-
вития и процветания в регионе [5]. 

Одним серьезным последствием социально-экономических проблем для сельского хо-
зяйства является угроза продовольственной безопасности региона. Недостаток доступа к со-
временным технологиям, неблагоприятные климатические условия и недостаточное финан-
сирование сельского хозяйства могут привести к снижению объемов производства сельско-
хозяйственной продукции и увеличению зависимости региона от импорта продовольствия. 

Угроза продовольственной безопасности региона может привести к дефициту продук-
тов питания, повышению цен на продукцию и ухудшению доступа населения к пище. Это 
может вызвать социальные протесты, нестабильность на рынке продовольствия и угрожать 
общей экономической стабильности региона [6]. 

Для предотвращения угрозы продовольственной безопасности необходимо принимать 
меры по развитию сельского хозяйства, повышению его эффективности и конкурентоспо-
собности, а также обеспечению доступа к необходимым ресурсам и технологиям для устой-
чивого производства продовольствия [7]. 

Государственная поддержка играет ключевую роль в обеспечении устойчивого разви-
тия сельского хозяйства. Правительство может предоставлять субсидии, льготы и другие 
формы финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям, чтобы помочь им 
преодолеть финансовые трудности и инвестировать в развитие своих хозяйств. Это способ-
ствует повышению производительности, конкурентоспособности и улучшению жизненного 
уровня населения в сельских районах. 

Кроме того, государство может разрабатывать программы по содействию развитию 
сельского хозяйства, включая обучение сельскохозяйственных производителей, субсидиро-
вание покупки современного оборудования и технологий, а также создание специальных 
фондов для финансирования инновационных проектов в сельском хозяйстве. 

В заключение, решение социально-экономических проблем, влияющих на развитие 
сельского хозяйства, является основополагающим для обеспечения устойчивой сельскохо-
зяйственной отрасли и процветания всего региона. Признавая важность сельского хозяйства 
и инвестируя в его развитие, мы можем создать более сильную и устойчивую экономику, 
улучшить благосостояние населения сельских районов и укрепить продовольственную без-
опасность для будущих поколений. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (далее — автономный округ, регион) яв-
ляется крупным нефтедобывающим регионом Российской Федерации. Также регион обеспечивает 
энергетическую безопасность Российской Федерации и формирует основную долю валового реги-
онального продукта страны, обеспечивая высокий приток инвестиций в бюджет региона [1]. 

На 2022 год объем добычи нефти в регионе составил 221,8 млн тонн, что составило 
42 % в общем объеме добычи нефти в Российской Федерации (на 2022 год общий объем добы-
чи нефти страны составил около 534 млн тонн) [2]. В структуре валового регионального про-
дукта (далее — ВРП) добыча полезных ископаемых занимает 2/3 от общего объема ВРП стра-
ны. Так как нефтяная промышленность остается основой экономики региона, то доходы, по-
ступающие в региональный бюджет, подвергаются значительным колебаниям в силу налога на 
прибыль, который уплачивается крупнейшими налогоплательщиками автономного округа. 

Автономный округ является не только крупнейшим нефтедобывающим субъектов 
страны, но и субъектом, обеспечивающим технологическое, транспортно-логическое, интел-
лектуальное, кадровое сопровождение мощного хозяйственного движения Российской Феде-
рации в Арктику. Значимая роль региона в экономике страны определилась с началом освое-
ния минерально-сырьевого потенциала с 1960-х гг. ХХ в. в период бурного проведения гео-
логоразведочных работ.  

Регион входит в состав Уральского федерального округа и располагается в централь-
ной части Западной Сибири, что оказало существенное влияние на его дальнейшее социаль-
но-экономическое развитие. Здесь стоит отметить, что начало этапа социально-
экономического развития региона сопровождалось не только геологоразведочными работа-
ми, но также привлечением населения в качестве трудовых единиц на условиях постоянного 
проживания или на вахтовой основе в места проведения добычи нефти и газа, обслуживаю-
щие и вспомогательные производства, а также в места развивающихся объектов социальной 
инфраструктуры и строительства [3]. 

Тем самым, начало бурного развития нефтяной отрасли послужило началу роста чис-
ленности населения на территории автономного округа. С учетом развития не только данной 
отрасли, но и появления необходимых и новых объектов для жизни людей, численность 
населения увеличивается ежегодно, что позволяет сделать вывод о привлекательности реги-
она. Данный рост также обусловлен появлением высокой оплаты труда и предоставляемыми 
льготами. После 2000-х годов заметно, что численность населения растет быстрыми темпами 
за счет миграции и естественного прироста населения. Отразим на рисунке 1 динамику из-
менения численности населения. 

Из представленного рисунка 1 видно, что численность населения растет с 1462,2 тыс. 
человек до 1730,4 тыс. человек (2022 год). [2] Данный рост обусловлен миграционными про-
цессами: приток населения из стран СНГ по причинам возможности получения высокой 
оплаты труда, компенсаций и льгот, получение образования, работа в промышленном секто-
ре и новых развивающихся отраслях экономики, возможность получения гражданства РФ. 

Также на территории региона наблюдается положительный естественный прирост за 
счет высокой рождаемости (рис. 2). 

Данные рисунка 2 отражают динамику естественного прироста на территории авто-
номного округа, что позволяют отметить его положительную тенденцию. Лишь после 
2017 года происходит сокращение рождаемости в связи с сокращением численности мужчин 
и женщин в возрасте от 18 до 37 лет [2]. 
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Рисунок 1 — Рост численности населения автономного округа с 2004 по 2022 гг., тыс. чел. 

 

Рисунок 2 — Динамика естественного прироста автономного округа с 2004 по 2022 гг., тыс. чел. 

Приведенные рисунки 1 и 2 позволяют сделать вывод о том, что на территории авто-
номного округа наблюдается положительная тенденция численности населения (ежегодный 
рост). Для территории автономного округа также характерно наличие таких демографиче-
ских тенденций как рост городского населения за счет сельского населения, что обусловлено 
наличием развитой инфраструктурой, возможностью получения лучших условий для жизни 
в городах. Поэтому для региона является значимым развивать малозаселенные территории во 
избежание негативных последствий, и это также позволит увеличить рост населения. 

Демографические процессы региона характеризуются ежегодным ростом населения за 
счет миграционного и естественного прироста, ростом городского населения за счет сельско-
го населения. Большая доля населения вовлечена в промышленный сектор развития эконо-
мики. Но увеличение численности населения может оказать положительное влияние на раз-
витие предпринимательского сектора, туризма, научно-технологическое развитие региона, 
строительство. Регион имеет перспективу развивать за счет притока и имеющихся высоко-
квалифицированных кадров электроэнергетику, образование и здравоохранение [3]. 

Перспективными направлениями для региона с учетом демографических процессов 
могут стать агропромышленный комплекс, нефтесервисные услуги, технологии, медицин-
ские услуги, креативные индустрии, туризм, транспортная доступность между крупными го-
родами и малозаселенными территориями. Население необходимо привлекать в развитие 
других секторов экономики, что окажет существенное влияние на социально-экономическое 
развитие региона. 

Таким образом, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра остается ключевым 
российским производителем нефти и доминирующим субъектом по добыче нефти среди дру-
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гих субъектов Российской Федерации. На территории автономного округа наблюдается рост 
численности населения. Основные демографические процессы позволяют вовлекать для раз-
вития в другие сектора экономики кроме промышленного сектора региона. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Стратегический менеджмент — это процесс систематической оценки, которой следует 
бизнес, чтобы определить свои долгосрочные цели, установить цели и задачи, разработать 
стратегии для их достижения и найти ресурсы, необходимые для их выполнения. 

Система стратегического менеджмента, как правило, предполагает регулярный про-
цесс оценки и анализа деятельности организации, а также мониторинг, планирование и про-
гнозирование с целью достижения заданных целей.  

Стратегическое управление дает возможность организациям выявить слабые участки, 
подвести итоги текущей деятельности, наметить стратегические планы, провести комплексный 
анализ уже реализованных стратегий управления. Для этого изначально необходимо провести 
анализ эффективности своей внутренней и внешней среды и уже полученные результаты мо-
гут дать представление о дальнейшей разработке стратегических планов организации, в рамках 
которых она сможет принять меры по улучшению результатов своей деятельности [2]. 

На современном этапе развития общества система стратегического менеджмента яв-
ляется системой, которая позволяет применять наиболее оптимальные практики с учетом но-
вых подходов, которые в свою очередь, дают возможность лучше адаптироваться к реалиям, 
происходящим в организациях.  

Система современного стратегического управления включает в себя набор инстру-
ментов, позволяющих принимать наиболее оптимальные решения с целью повышения эф-
фективности деятельности организации. 

1. Аутсорсинг — полная или частичная передача функций, связанных с документаль-
ным оформлением персонала, специализированной организации. Эта мера позволяет заметно 
снизить нагрузку на различные подразделения предприятия — бухгалтерию, отдел кадров 
или совсем сократить различные штатные единицы [3].  

Делегирование функционала актуально как для крупных компаний, так и для малого 
предпринимательства: 

– при повышенной нагрузке, например при открытии дополнительного филиала, рас-
ширении производства; 

– при низкой нагрузке, когда нет смысла создавать отдельное подразделение или 
нанимать кадровика в штат организации.  

2. Бенчмаркинг — это процесс, при котором исследуется, анализируется товар или 
услуга с целью дальнейшего повышения их качества. В большинстве случаев этот способ 
используется при анализе предприятий-контрагентов, выпускающих аналогичную продук-
цию или услуги. На основе анализа деятельности конкурентов разрабатываются мероприятия 
позволяющие повысить качество работы организации, оптимизировать выпускаемую про-
дукцию или услуги. 

3. Принцип «точно в срок» — это методика, применяемая в технологическом процессе 
производства готовой продукции или услуги, при которой производят только те товары, ко-
торые в данный момент нужны покупателям в конкретное время и в определенных объемах. 

4. Реинжиниринг — это инструмент, который позволяет адаптироваться организациям 
к изменениям в их бизнес-процессах. В данных условиях реинжиниринг как правило приме-
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няется с целью сохранения основных параметров выпускаемой продукции, услуги при ре-
конструкции технологического процесса, изменении поставщиков сырья, оптимизации хра-
нения материалов и готовой продукции [1]. 

5. Расширение прав и возможностей. В данном случае чтобы руководителям органи-
заций сконцентрироваться на основных направлениях стратегии своей деятельности, специа-
листам различных уровней расширяют полномочия и предоставляют большую степень уча-
стия в деятельности организации и принятии управленческих решений. 

6. Правило пяти секунд. Данное правило позволяет организации сконцентрироваться 
на пяти основных параметрах, которые дают возможность повысить качество выпускаемой 
продукции, сократить непроизводительные затраты. К ним относятся: порядок, чистота, дис-
циплина, стандартизация, классификация. 

7. Концепция всеобщего управления качеством — концепция, предусматривающая 
всестороннее целенаправленное и хорошо скоординированное применение систем и методов 
управления качеством практически в любой сфере производства на каждой стадии техноло-
гического процесса начиная от разработки изделия, его производства и заканчивая продажей 
и послепродажным обслуживанием при участии всех специалистов разных уровней с приме-
нением современных модернизированных средств производства [4]. 

Данный процесс предполагает, что в организациях смогут применять новейшие разра-
ботки и инструменты, которые учитывали бы различные экономические, социальные, произ-
водственные изменения с целью увеличения динамики роста конечных результатов их дея-
тельности. 

Все они дают возможность наиболее качественно руководить организацией. Для 
успешной адаптации компания должна также иметь квалифицированный персонал. Это 
означает, что практически каждый работник может более эффективно применять различные 
методы и процедуры в наиболее оптимальные сроки. 

В современных условиях также необходимо стремиться регулярно повышать произ-
водительность, конкурентоспособность, результаты, качество. Именно поэтому так важно 
осуществить переход к стратегическому менеджменту в новых экономических реалиях, ко-
торый дает представление об оптимизации технологического процесса, производительности 
труда, а также рассчитывать на заинтересованность к участию работников и владельцев ор-
ганизации. 

В современных реалиях экономики наибольшую популярность приобретает концеп-
ция управления знаниями. 

В менеджмент знаний так или иначе вовлечен весь коллектив компании. Каждый со-
трудник — носитель индивидуальных умений и опыта, а также создатель «организационного 
знания». У сотрудников свои роли в этом процессе, и для их выполнения нужны особые 
компетенции. В менеджменте знаний около 30 ролей. Например, спонсор бизнес-процесса 
«менеджмент знаний», члены его команды, амбассадоры в бизнес-направлениях, лидер про-
фессионального сообщества, наставник, эксперт в предметной области, автор публикаций в 
базе знаний и др. Компетенции для большинства ролей нетрудно определить, когда понятно, 
какие результаты от них ожидаются.  

Управление знаниями в современной экономике становится одной из главных кон-
цепций менеджмента. В менеджмент знаний так или иначе вовлечен весь коллектив компа-
нии. Каждый сотрудник—носитель индивидуальных умений и опыта, а также создатель «ор-
ганизационного знания». У сотрудников свои роли в этом процессе, и для их выполнения 
нужны особые компетенции. 

И. Нонака и Х. Такеучи разработали концепцию, согласно которой именно теория 
формирования знаний предопределила успех японских предприятий в применении и разви-
тии инновационной деятельности и конкурентной борьбе [4]. 

Одной из важных особенностей фирмы является способность трансформировать не-
формализованные знания в формализованные. Создание организационного знания следует 
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понимать как процессы, которые усиливают создаваемые индивидами знания и трансформи-
руют их в часть «сети знаний» всей организации. Такие процессы начинают создавать спи-
раль знаний, которая постоянно изменяется и функционирует в целом за счет неформальных 
сетей внутриорганизационных отношений. 

В настоящее время важно понимать, что через различные платформы онлайн-
взаимодействия оценивается и распространяется большой объем информации и процессов, 
которые помогают поддерживать стратегию развития практически любого предприятия. 

В текущих непростых экономических условиях важно понимать, что в бизнесе можно 
достичь успеха в том случае, если специализированный персонал сможет качественно при-
менять стратегии и технологии, способствующие расширению [2]. 

Подводя итог можно отметить, что в современных условиях с целью адаптации к но-
вым операциям и ситуациям для организаций всех форм собственности и направлений про-
изводства требуются колоссальные изменения.  

Действия по их реализации приводят к желаемым стратегическим результатам. Дан-
ные процессы регулярно подвергается изменениям, так как рынки и структуры концепции 
постоянно меняются и должны быть согласованы со стратегическими входами компании, 
которые никогда не перестают развиваться. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
КАК ФАКТОРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Инновационный подход лежит в основе экономической стратегии России, направлен-
ной на достижение устойчивого экономического роста. Регионы играют ключевую роль в 
реализации этой стратегии, принимая экономические решения. Для того, чтобы стимулиро-
вать инновационную деятельность и превратить регионы в центры инновационного разви-
тия, необходимо создать и расширить региональную инновационную инфраструктуру. Она 
должна объединять усилия органов власти, университетов, научно-исследовательских орга-
низаций и представителей бизнеса. Эта совместная работа поможет регионам использовать 
научные и технологические достижения для достижения стратегических целей и продвиже-
ния своей экономики по пути инновационного развития. 

Существуют различные подходы к определению структуры инновационная инфра-
структуры. Е. П. Гармашова, Д. Ю. Саханевич, И. А. Тронина, Г. И. Татенко, А. Е. Грекова, 
Л. В. Глезман, С. Ю. Исаев, А. А. Урасова в своих исследованиях используют системный 
подход, выделяя в составе инновационной инфраструктуры различные подсистемы и эле-
менты, которые зависят от цели проводимых исследований.  

В современном мире всё чаще подчеркивается необходимость инновационного разви-
тия на разных уровнях. Несмотря на осознание важности инновационной инфраструктуры, ее 
формированию и развитию на региональном уровне все еще уделяется недостаточно внима-
ния. Существуют такие проблемы, как отсутствие систематического и последовательного 
подхода к развитию региональной инновационной инфраструктуры, недостаточная норма-
тивно-правовая база для регулирования этой сферы, отсутствие государственной и регио-
нальной поддержки создания и развития институтов инновационной инфраструктуры, низ-
кий уровень финансирования всех ее элементов в регионах, а также нехватка доступной ин-
формации о разработке новых технологических решениях в регионах. Для решения указан-
ных проблем необходимо улучшить формирование инновационной инфраструктуры в реги-
онах государства, которая должна обеспечивать равные возможности для всех регионов с 
учетом их потребностей и потенциала. Это включает выявление ключевых элементов, кото-
рые влияют на формирование и развитие инновационного потенциала, а также создание и 
развитие местных инновационных институтов на региональном уровне.  

Формирование институциональной среды может оказывать влияние на организацию 
инновационной инфраструктуры, что может способствовать повышению эффективности ин-
новационной деятельности. Существует дискуссия в научном сообществе о составе и струк-
туре инновационной инфраструктуры на региональном уровне. Ученые предлагают различ-
ные подходы к структуризации ее состава, в зависимости от целей и глубины исследований. 
Е. П. Гармашова в своей работе использует системный подход и выделяет несколько укруп-
ненных подсистем, таких как технологическая, производственная, финансовая, кадровая и 
информационная. [1]. Д. Ю. Саханевич уделяет внимание функциональной сбалансирован-
ности подсистем в условиях цифровых преобразований, включая финансовую, кадровую, 
производственно-технологическую и информационную [2]. И. А. Тронина, Г. И. Татенко, 
А. Е. Грекова выделяют «структурные элементы инновационной инфраструктуры, такие как 
наука, технологическая база, инновационная культура, кадры, региональные власти, финан-
сы и потребители» [3]. В своем исследовании коллектив ученых в составе Л. В. Глезман, 
С. Ю. Исаев, А. А. Урасова под понятием инновационной инфраструктуры на региональном 
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уровне понимают комплекс взаимосвязанных элементов, которые создают особую среду для 
реализации инновационных инициатив и связанной с ними деятельности в региональном 
пространстве. Это необходимо для достижения эффективного социально-экономического 
развития региона в условиях новой экономической ситуации [4]. 

В своей работе С. А. Баев выделяет пять основных блоков, «два из них являются ос-
новными — производственно-технологический и финансовый, а остальные три — информа-
ционно-консалтинговый, кадровый и сбытовой блоки, выполняют вспомогательные функ-
ции. Все эти блоки взаимосвязаны и необходимо обеспечить согласованное взаимодействие 
между ними, необходимо учитывать некоторое разграничение функций, чтобы избежать их 
повторения» [5]. Е. Н. Парфенова утверждает, что «региональная инновационная инфра-
структура, основанная на институциональном подходе, представляет собой систему органи-
зационно-экономических ресурсов, высококвалифицированных кадров, учреждений и объ-
единений», которые способствуют развитию инновационных организаций и созданию благо-
приятных условий для развития инновационной экономики в регионе [6]. 

Для того чтобы эффективно перейти к новой технологической структуре, крайне важ-
но развивать инфраструктуру, способную поддерживать активное внедрение инноваций и 
последних достижений в области науки и техники во все сферы социально-экономической 
системы. Аналогично, для достижения нового уровня инновационного развития, которое бу-
дет опираться на научные исследования, передовые технологии и экспорт наукоемкой про-
дукции, необходимо уделить особое внимание улучшению инновационной инфраструктуры, 
используя возможности современных цифровых технологий. Для обеспечения постоянного 
улучшения инновационной инфраструктуры, необходимо инвестировать в ее формирование 
и развитие, создавая новые элементы. Финансирование инновационной инфраструктуры мо-
жет проводиться как коммерческими организациями, так и государственными и обществен-
ными организациями, каждая из которых имеет свои мотивы. Мотивы финансирования охва-
тывают внутренние и внешние факторы, направленные на достижение максимального эко-
номического, социального или политического эффекта за счет оптимизации инновационной 
инфраструктуры региона. 

Для осуществления инновационной деятельности в России необходимо модернизиро-
вать и развивать элементы инновационной инфраструктуры, включая как уже существую-
щие, так и те, которые еще предстоит создать. Это станет стимулом для формирования но-
вых рабочих мест, увеличения объемов налоговых отчислений в бюджеты на всех уровнях, 
разработки и внедрения новых продуктов и услуг, повышения их качества и расширения ас-
сортимента, замены импортных ресурсов на отечественные, которые являются более эконо-
мичными и экологически безопасными. Также это способствует укреплению роли науки и 
образования, научно-исследовательских и проектных организаций, а также увеличению ко-
личества инновационных разработок и их практического применения. Применение новой 
стратегии в области инфраструктуры для поддержки научно-технической и инновационной 
деятельности позволит научно-исследовательским организациям компенсировать недостаток 
критически важных элементов, расширит перспективы для превращения научных исследова-
ний в коммерчески успешные проекты, способствует взаимопониманию между научно-
инновационными и коммерческими структурами, стимулирует интерес к инновациям и спо-
собствует созданию со стороны государства необходимых условий и стимулов для прогресса 
инновационной экономики. 
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К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В условиях глобализации и многополярного устройства мировой экономики вопросы 
по обеспечению стабильности социально-экономического развития и экономической без-
опасности на всех уровнях выступают важнейшими задачами функционирования любого 
государства. 

Стратегические вопросы территориального управления являются ключевыми в совре-
менных социально-экономических условиях. Возникает потребность формирования системы 
организационно-экономических и социальных ориентиров, обеспечивающих устойчивое 
развитие в регионах. Самоопределение Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2014 году и 
дальнейшие ее включение в состав Российской Федерации в 2022 году обозначило экономи-
ческое существование и развитие региона как часть быстро меняющихся глобальных эконо-
мик, сложности развития которых связаны с изменениями, обусловленными рядом факторов, 
к которым можно отнести и экономическую блокаду, и снижение платежеспособности юри-
дических и физических лиц, и социальную напряженность. 

Таким образом, управление устойчивым развитием региона и его экономическая без-
опасность приобретает на сегодняшний день особую актуальность. В свою очередь, роль 
участия новых регионов, включая ЛНР, в проведении экономической политики всей боль-
шой страны возрастает. Устойчивое региональное развитие призвано повысить качество 
жизни граждан отдельных территорий. 

К ключевым факторам, влияющим на социально-экономическое развитие ЛНР и дру-
гих новых регионы можно отнести: нормативно-правовые, структурные, инновационно-
инвестиционные, институциональные, финансовые, территориальные, социальные [1]. 
Наибольшее влияние на социально-экономическое развитие региона оказывают нормативно-
правовые, структурные и инновационно-инвестиционные факторы. Нормативно-правовые 
факторы напрямую связаны с законодательно-правовой системой России, которая на данный 
момент еще не до конца интегрирована в процессы регулирования социально-экономической 
политикой республики. Структурные факторы направлены на дисбаланс между инфраструк-
турой региона и спросом на качество и количество товаров и услуг. Инновационно-
инвестиционные факторы участвуют в социально-экономическом развитии новых регионов.  

Молодым, недавно сформированным регионам России — ЛНР, ДНР, Запорожской и 
Херсонской областям — предстоит путь интеграции в Российское законодательство и обще-
мировые стандарты, глубокое реформирование системы государственного регулирования по 
развитию регионов.  

Приоритетом в развитии будет переход к устойчивому развитию новых регионов, для 
этого власти ЛНР заключают договоры, обеспечивающие создание единого экономического 
пространства для развития экономики и улучшения качества жизни населения Республики.  

Донбасс обладает мощным экономическим и промышленным потенциалом, который 
долгое время оставался без внимания [2]. Основу экономики Донбасса составляют промыш-
ленность (металлургия, производство электроэнергии, добыча угля) и сельское хозяйство. 

В Донбассе добывается коксующийся уголь, используемый в металлургии, энергети-
ческий уголь, используемый для генерации электричества, а также самый дорогой сорт уг-
ля — антрацит (используется для нужд химической промышленности). Всего в Донбассе до-
бывается около 23–24 млн тонн угля в год. Также на территории Донбасса находятся около 
80 металлургических предприятий, несколько крупных машиностроительных производств 
для горнодобывающей промышленности и нефтехимических производств. 
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Промышленный комплекс ЛНР представлен следующими основными отраслями: пе-
рерабатывающая промышленность; поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционирован-
ного воздуха; добывающая промышленность и разработка карьеров; водоснабжение, канали-
зация, обращение с отходами. Перспективными для развития в регионе являются отрасли 
тяжелой промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергети-
ки. А также фармацевтическая и химическая отрасли. Железнодорожная сеть территории од-
на из самых плотных на постсоветском пространстве. 

Полная интеграция в РФ позволит региону максимально реализовать свой потенциал, 
сохранить и приумножить имеющиеся у региона огромные возможности. Согласно эксперт-
ным оценкам, принятие новых территорий в Российскую Федерацию позволит обеспечить 
прирост общероссийских показателей по таким основным отраслям, как металлургия (на 
20 %), угольная отрасль (на 6 %), производство зерновых (более чем на 10 %), подсолнечни-
ка (более чем на 20 %) [2]. 

Министерство экономики России в 2023 году оценило ВРП ЛДНР, Запорожской и 
Херсонской областей в 2 трлн рублей (по данным РБК). Отмечено, что объем ВВП России с 
учетом этих четырех регионов в 2023 году составил 159,81 трлн руб., а без них — 
157,777 трлн руб. [3]. Прогнозируется, что ВРП новых регионов в течение 5 лет достигнет 
порядка 3 трлн. рублей. Именно имеющийся потенциал региона обуславливает необходи-
мость перехода к стратегии устойчивого развития, которая базируется на устойчивом эконо-
мическом росте, благоприятных социальных условиях жизни и «экологизации» всех сфер 
деятельности человека. Основой стратегического планирования Луганской Народной Рес-
публики должны стать показатели устойчивого социально-экономического развития. 

Программа социально-экономического развития Луганщины скрупулезно проработана, 
одобрена и предусматривает, что до 2030 года в регионе полностью перезапустят экономику, про-
мышленность и сельское хозяйство. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, во время 
своего первого участия в заседании Совета Безопасности под председательством Президента РФ. 

По указанию президента Российской Федерации, Российское правительство обнародова-
ло программу социально-экономического развития новых регионов, которая рассчитана на не-
сколько лет. К основной задаче данной программы относится интеграция новых регионов в эко-
номическое, правовое и образовательное пространство России. В ней учтены расходы на обес-
печение жизнедеятельности населения, на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы, на выплаты пенсий и материнского капитала. Запланированы и средства на перезапуск 
работы ключевых отраслей и предприятий. Программа разработана на 2023–2025 годы с целе-
выми показателями до 2030 года. Программой предусмотрены около 300 мероприятий, которые 
будут направлены на восстановление и ремонт инфраструктуры, обеспечение граждан комфорт-
ным жильем и необходимыми социальными объектами, что должно привести к повышению 
уровня жизни граждан новых субъектов РФ до среднероссийских показателей к 2030 году [4]. 

В программу социально-экономического развития включены масштабные цели для 
всего строительного комплекса России. В планах предусмотрен ремонт 4,5 миллиона квад-
ратных метров жилья, который будет осуществляться силами государственных и частных 
компаний. Также предусматривается строительство полутора миллиона квадратных метров 
нового жилья. В программе развития уделяется огромное внимание и восстановлению си-
стем водоснабжения для обеспечения качественной водой более миллиона жителей региона. 

Все эти программы касаются и ЛНР в частности [5]: было проложено более 50 кило-
метров нового водопровода и запущена новая насосная станция. Постоянно обновляются 
теплотрассы и котельные, в особенности в регионах, где в ходе боевых действий было по-
вреждено большинство газовых котельных.  

Отремонтированы и заново проложены уже тысячи километров дорог и этот процесс 
продолжается. В планах создать новые федеральные и региональные ветки дорог, которые 
соединят новые регионы Российской Федерации, запускается множество новых автобусных 
рейсов из ЛНР в различные регионы России. Интеграция касается и личного транспорта (по-
всеместное подключение к системе страхования ОСАГО обязательна с 2024 года). 
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Также планируется развитие мобильной связи. На рынке начинают появляться конку-
ренты, что, несомненно, станет толчком к развитию её качества в регионе, устанавливаются 
сотни базовых станций мобильной связи по всей территории ЛНР. 

Большое значение уделяется разбору разрушений и оценке существующих мощностей 
коммунальных инфраструктур для планирования очереди восстановления. Экономическая 
часть программы позволит улучшать благосостояние граждан на Донбассе, что предполагает 
повышение зарплат, разработки программ для стимулирования молодежи, чтобы не покидать 
республику, а оставаться, учиться и работать на развитие региона. Устанавливается порядок 
для реализации на территории ЛНР сертификатов на материнский капитал.  

Банковская система в ЛНР представлена Промсвязьбанком, который смог централи-
зовать работу всех разрозненных банков в регионе, благодаря чему стал возможен перевод 
средств по территории СНГ, банк предоставляет кредиты и вводит возможности оплаты 
коммунальных услуг.  

Хочется отметить, что намеченные программы только в начале своего пути, а постав-
ленные цели уже достигаются и результаты очевидны. Так, в ходе прямой линии пресс-
конференции «Итоги года с Владимиром Путиным», Президент озвучил основные экономи-
ческие итоги 2023 года по новым регионам [6]: 

– рост экономики составил 3,5 % (отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед); 
– прибыль предприятий выросла на 24 %: 
– рост инвестиций в основной капитал — 10 %; 
– рост промышленного производства — 3,6 %; 
– рост обрабатывающей промышленности — 7,5 %; 
– безработица — на историческом минимуме — 2,9 % 
– реальная зарплата к концу года вырастет почти на 8 %. 
Экономика новых регионов восстанавливается, только в 2023 году они заплатили 

налогов на 170 миллиардов рублей. В федеральном бюджете РФ предусмотрели свыше 
1 трлн рублей ежегодно на интеграцию и развитие новых регионов. 

Для устойчивого социально-экономического развития Луганской Народной Респуб-
лики Правительством РФ была разработана программа, в которой определены принципы и 
основные направления, по которым будет происходить реконструкция инфраструктуры, мо-
дернизация производства республики. Для восстановления региона необходима комплексная 
работа во всех сферах, которая уже начата и дает свои первые положительные результаты. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ  
И СПОСОБЫ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

В наше время проблема бездомных животных является значительно актуальной. Со-
временные тенденции цифровизации во всех сферах не могут не радовать. Сбор, накопление и 
хранение данных становиться всё проще и быстрее. Компания Mars Petcare проводила иссле-
дование на тему бездомных животных, в соответствии с собранными данными в 2021 году был 
составлен рейтинг индекса бездомности домашних животных, что представлено на рисунке 1. 

По результатам, представленным на рисунке 1, можно говорить, что самый высокий ин-
декс бездомности животных наблюдается в Германии (из 28,5 млн животных, 2,06 млн — без-
домные, то есть количество бездомных животных составляет 7 % от общего числа животных). 

Второе место по индексу бездомности занимает Великобритания, где индекс равен 
7,0, так из общего числа животных (21 млн) бездомными являются 6 % (1,1 млн). В США по 
данным исследования 185,4 млн животных и их них 26 % бездомные (47,7 млн), а индекс 
бездомности животных составляет 6,4. В Греции бездомных животных более половины, а 
именно 51 % от общего количества, при этом индекс бездомности составляет 5,4. Россия 
находится на 5 месте по индексу бездомности (5,2), количество бездомных животных в Рос-
сии составляет 4,1 млн (6 %). В остальных представленных странах индекс бездомности жи-
вотных ниже 5,0. 

Практически во всех странах земного шара присутствуют животные, от которых отка-
зались хозяева, были рождены на улицы и по множеству других причин, то есть бездомные 
животные. Данная проблема является социально значимой. Также данная проблема может 
повлечь за собой и ряд других проблем, например голодные животные в поисках еды прихо-
дят на свалки, организованные территории для сбора мусора и растаскивают его по неогра-
ниченной территории, которые не всегда вовремя очищаются, тем самым обостряются эко-
логические проблемы в местности. Помимо этого, животные могут быть переносчиками бо-
лезней, а находя еду на мусорках или свалках, вероятность их заболевания растет. С ростом 
количества бездомных животных возрастает и вероятность заболевания людей. 

 

Рисунок 1 — Результаты исследования Mars Petcare [1] 
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Насчитывается множество причин, по которым животные становятся бездомными, 
например безответственность людей, которые оставляют животных на улице по различным 
причинам, малая часть животных теряется. В соответствии с тем, что наблюдается рост без-
домных животных, с целью выявления отношения респондентов к данной группе животных 
был задан рад вопросов. Так был представлен вопрос «Какое из этих мнений вам ближе?» и 
ниже представлены данные высказывания (рис. 2). 

В результате опроса становится понятно, что респонденты не воспринимают живот-
ных, как адекватную часть городской среды. Цифровизация в экологической сфере позволяет 
успешно решать проблемы окружающей среды. Более половины респондентов считают, что 
животные не должны свободно находится в городской среде, а должны быть в семье или 
приюте [2]. 

Чтобы определить отношение к бездомным животным, так же задавали респондентам 
вопрос был ли какой-либо опыт помощи бездомным животным с их стороны. 
Большая часть опрошенных хотя бы раз в жизни оказывали какую-либо помощь бездомным 
животным. 

Следующим логичным вопросом стал «Как вы помогали бездомным животным?», вы-
бором нескольких вариантов ответов (рис. 3). 

Практически более двух трети опрашиваемых хотя бы раз в жизни подкармливали 
бездомных животных, а именно так поступает 77 % опрошенных. 

Вторым по распространённости варианта ответов стал «забрал домой и оставлял», так 
ответили 40 % респондентов. На передержку животных брали 20 % опрошенных, а 19 % — 
пытались найти для животных хозяев.  

Самым не распространённым стал ответ «помогал, был волонтером в фонде или при-
юте» данный вариант выбрали лишь 7 % респондентов. 

Таким образом, можно говорить о том, что большинство респондентов и среднего, и 
малого города оценивают ситуацию с бездомными животными как проблемную.  

Для предотвращение всех этих проблем, каждая страна пытается побороть проблему 
бездомных животных различными способами, применяя при этом множество методов [3]. 

Так в таблице 1 представлен анализ мер, предпринимаемых на законодательном 
уровне в борьбе по сокращению количества бездомных животных, рядом стран. 

 

Рисунок 2 — «Какое из этих мнений вам ближе?», % [1] 

 

Рисунок 3 — «Как вы помогали бездомным животным?» [1] 
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Таблица 1 — Методы сокращения численности бездомных животных [3] 

Применяемые методы/Страны 

Бе
ла

ру
сь

 

Ро
сс

ия
 

П
ол

ьш
а 

Ге
рм

ан
ия

 

Ф
ра

нц
ия

 

Я
по

ни
я 

С
Ш

А
 

И
нд

ия
 

Усыновление – – + + – – – – 

Умерщвление (отстрел) — в исключительных 
случаях по решению местных властей + + – – – – – – 

Налогообложение – – – + + – + – 

Безвозвратный отлов + – – + + + + – 
 
Таким образом, можно говорить о том, что каждая страна по-разному пытается бо-

роться с бездомными животными. На сегодняшний день широко распространена цифровиза-
ция во многих областях и сферах деятельности. В настоящее время распространено продви-
жение приютов путем использования различных приложений, например желающие могут 
посмотреть портфолио животных, которые находятся там. Стоит отметить, что в приютах 
места для животных не бесконечно, а ограничены. В соответствии с этим появляется необхо-
димость применения и разработки новых методов поддержки жизнедеятельности бездомных 
животных. 

Помимо ранее описанных методов, некоторые страны уже на сегодняшний день ста-
раются внедрить цифровые технологии для решения проблемы бездомных животных. Так в 
ряде стран, таких как Турция, Польша, Рим, по инициативе местных властей устанавливают 
на территориях скверов и парках кормушки и теплые домики для животных, тем самым 
упрощая их жизнь и проявляя заботу о них. 

В России остро стоит вопрос бездомных животных, поэтому требует особого внимания 
разработку путей решения данной проблемы. В соответствии с этим последние годы предприня-
ты шаги законодательного регулирования ситуации бездомных животных в России [4]. 

Также новые законы возлагают ответственность на муниципалитеты в проведении 
программы обязательной стерилизации и идентификации бездомных животных. 

Россия движется вперед в плане защиты бездомных животных, о чем свидетельствует 
разработка новых законов и инициатив. Однако, для достижения полного успеха, необходи-
мо продолжить образование и осведомленность в обществе.  

Таким образом, проблема бездомных животных является социально значимой и требует 
постоянного мониторинга и разработки мер предотвращения данной проблемы. Однако к ре-
шению этой проблемы следует подходить комплексно, используя все возможные способы, 
средства и методы решения, способствующих к снижению популяции бездомных животных. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Продукция в птицеводстве развивается благодаря социальному маркетингу, который 
активно взаимодействует с сообществом и решает социальные проблемы. Важно понимать 
потребности и мотивации аудиторий, включая птицеводов и потребителей, для улучшения 
качества продукции и повышения эффективности производства. Исследования помогают вы-
явить ключевые проблемы и потребности различных групп людей, а также их отношение к 
птицеводству и продукции птиц. Снижение уровня болезней у птиц — одна из задач соци-
ального маркетинга в данной сфере. 

Вся стратегия социального маркетинга в сфере птицеводства строится на исследова-
ниях и включает в себя разнообразные инструменты и мероприятия. Образовательные про-
граммы для птицеводов, например, помогают им улучшить знания и навыки по уходу за пти-
цами. Кроме того, проводятся кампании для повышения осведомленности общественности о 
продукции птицеводов и ее качестве. 

В развитии птицеводства ключевую роль играет социальный маркетинг, который спо-
собствует не только продвижению продукции, но и формированию осознанного подхода по-
требителей к приобретению качественной птицы и выбору птицефермы. Важной задачей со-
циального маркетинга в данной области является стимулирование осознанного спроса на 
продукцию птицефермы, что приводит к росту продаж и улучшению жизненного уровня 
птицеводов, способствуя социальной устойчивости в сельских районах. Один из ключевых 
элементов социального маркетинга в птицеводстве заключается в информационной под-
держке потребителей о преимуществах выбора продукции птицефермы. 

Путем публичных мероприятий, социальных медиа и рекламных кампаний, посвя-
щенных птицам, можно акцентировать внимание на важности выбора качественной птицы и 
поддержания птицеферм. Эти активности также позволяют продемонстрировать труд птице-
водов и их вклад в экономику, и долгосрочное развитие сельских районов, включая инфор-
мацию о качестве птицы, безопасности продукта, а также этические и экологические аспекты 
производства. Социальный маркетинг играет важную роль в повышении осведомленности и 
образованности потребителей о способах содержания и выращивания птицы, а также о важ-
ности здоровья и правильного питания птиц. 

Повышение качества продукции на птицеферме достигается благодаря информирова-
нию о правилах ухода за птицей, подборе корма и ветеринарном обслуживании. Одновре-
менно социальный маркетинг оказывает существенное влияние на формирование обще-
ственного мнения о птицеводстве. Важно передать потребителям понимание о необходимо-
сти выбора качественной птицы и поддержания птицеферм. Это можно сделать через ин-
формацию о безопасности продукта, этических и экологических аспектах птицеводства. 
Публичные мероприятия, социальные медиа и рекламные кампании посвящены птицевод-
ству и способны эффективно донести до потребителей важность правильного выбора. Работа 
птицеводов и их вклад в экономику, и долгосрочное развитие сельских районов также под-
черкиваются. Социальный маркетинг играет важную роль в повышении осведомленности 
потребителей о способах содержания и выращивания птицы, а также о здоровом питании и 
образованности [1]. 

Эффективное управление потерями на птицеферме и улучшение качества продукции 
достигаются через обучение о правилах ухода, подборе корма и ветеринарном обслуживании 
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для птицы. Важную роль в формировании общественного мнения о птицеводстве играет со-
циальный маркетинг. 

Первоочередные меры в области социального маркетинга в сфере птицеводства заклю-
чаются в изменении установок и действий покупателей в отношении продукции птицеводства. 
Одним из ключевых методов является проведение информационной кампании, направленной 
на привлечение внимания к вопросам, связанным с производством и потреблением продукции 
птицеводства. Такая кампания может включать в себя разъяснения о неблагоприятных услови-
ях содержания птиц, использовании антибиотиков, а также о пользе натуральной продукции 
птицеводства. Второе важное направление – поощрение позитивного поведения покупателей, 
например, путем организации различных праздничных мероприятий и предоставления скидок 
на приобретение экологически безопасной продукции птицеводства. 

На основе данных таблицы 1 был выполнен факторный анализ эффективности произ-
водства и реализации продукции птицеводства. 

Таблица 1 — Исходные данные для факторного анализа эффективности производства и 
реализации продукции птицеводства в сельскохозяйственных предприятиях 

Показатели ГП «УОППЗ им. Фрунзе НУБиПУ» ПАО Партизан 
2020 2021 2023 2020 2021 2023 

Выручка 35322 34980 37162 19502 26055 29081 
Полная 
себестоимость 45562 43080 42050 19094 21897 24465 

Чистая прибыль 
(убыток) –10240 –8100 –48888 407 4158 4616 

 
Участие в общественно значимых проектах и инициативах, связанных с экологиче-

ской ответственностью и устойчивым развитием, является третьей стратегией. В рамках этих 
мероприятий можно поддерживать проекты по охране растений, проводить экологические 
походы и организовывать мероприятия для поддержания здоровья и правильного питания у 
детей. Потребители могут видеть, что выбирая такие продукты, они выражают свои ценно-
сти и принципы [2]. 

Привлечение новых клиентов и продвижение качественной птицеводческой продук-
ции — это главная цель четвертой стратегии. Создание аккаунтов на различных онлайн-
платформах, публикация информационных материалов и рецептов способствует привлече-
нию внимания к производителям. Интеграция в общий информационный поток позволяет 
расширить аудиторию и улучшить видимость продукции. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В настоящее время главной платформой для распространения информации выступает 
Интернет. Глобальная сеть стала неотъемлемой частью жизни общества. С каждым годом 
всемирная паутина набирает все новые обороты популярности из-за предоставляемых Ин-
тернетом широких возможностей распространения, обмена и получения разной информации, 
которой в последующем очень легко воспользоваться. К сожалению, данной платформой 
пользуются не только с благими намерениями, но и с целью обогатиться за счет чужой ин-
теллектуальной собственности, нарушая авторские права. Данная проблема очень актуальна 
в наше время [1].  

Единого законодательного акта, который бы устанавливал общий правовой режим 
пользования информацией в сети Интернет и предусматривал ответственность за нарушение 
авторских прав в данной сфере нет и в настоящее время. Именно поэтому правовому регули-
рованию информационной среды на современном этапе развития общества необходимо уде-
лять должное внимание со стороны государства в лице его компетентных органов и осу-
ществлять целый ряд усовершенствований.  

Вопросами, связанными с защитой авторских прав в сети Интернет, занимались мно-
гие ученые, такие как: Н. И. Федоскина, В. Л. Михайликов, Н. Л. Сенников, Э. П. Гаврилов, 
Н. М. Коршунов, А. П. Сергеев, В. В. Старженецкий, А. К. Большова, Л. С. Симкин, Чжао 
Лицзянь [2]. Однако данные ученые рассматривали эти вопросы в рамках гражданского пра-
ва, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, но не с точки зре-
ния сферы информационных правоотношений. Не был до конца изучен вопрос законода-
тельного закрепления прав граждан на защиту авторских прав в Интернете, в том числе об-
щий правовой режим пользования информацией во всемирной сети. 

Цель исследования — выявить и проанализировать проблемные аспекты защиты ав-
торских прав объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет.  

Системное толкование положений статей 1225 и 1228 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации приводит к выводу о том, что интеллектуальная собственность является ре-
зультатом интеллектуальной деятельности лица, творческим трудом которого она создана. 
Правовое регулирование авторских и связанных с ними иных смежных прав осуществляется 
в соответствии с нормами гражданского права [3]. 

Авторские права — это интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 
искусства. В соответствие с положениями ст. 1259 ГК РФ объектами авторского права могут 
выступать: научные и литературные произведения, произведения искусства независимо от 
назначения произведения и способа его выражения [4]. 

Даже, сам сайт, на котором может быть размещена информация, нарушающая автор-
ские права, является объектом такого права. Авторское право возникает в тот момент, когда 
произведение выраженно в какой-либо объективной форме, при этом не имеет значение, бы-
ло оно опубликовано или нет. Защита и осуществление авторских прав не требуют регистра-
ции произведения, а также соблюдения иных формальностей, что прямо закреплено в ч. 3 и 
ч. 4 ст. 1259 ГК РФ. Права автора охраняются бессрочно.  
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На данный момент закон допускает использование авторских произведений, но юри-
дическое регулирование требует получения разрешения от правообладателя. Данное правило 
закреплено в ч. 1 ст. 1229 и ч. 1 ст. 1270 ГК РФ [4]. Только автору или иному титульному 
правообладателю произведения принадлежит исключительное право использовать произве-
дение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не 
имеют права использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правооб-
ладателя. Если такое использование осуществляется, то оно является незаконным и влечет 
предусмотренную действующим законодательством ответственность.  

В этой связи, применительно к обсуждаемой проблеме, следует сослаться на Феде-
ральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и защите информации» [5] и Федеральный закон Российской Федера-
ции от 02.06.2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях» [6]. В последнем прописан алгоритм действий правооблада-
теля и уполномоченных органов в случае нарушения прав правообладателя. Данный закон 
дает возможность блокировки нелегального контента, тем самым помогая уменьшить мате-
риальный ущерб правообладателя. Тем не менее, даже при наличии такой объемной норма-
тивной базы вопросы правового регулирования использования и защиты авторских прав в 
сети Интернет далеки от совершенства.  

Рассмотрим некоторые актуальные, по мнению авторов, проблемы по обсуждаемой 
теме. Одними из ключевых предпосылок, способствующих нарушению авторских прав, яв-
ляются анонимность субъекта сети Интернет и возможность быстрого удаления информации 
с сайта, что позволяет избежать ответственности за неправомерное использование результата 
авторского труда.  

Например, очень сложно привлечь к ответственности лицо, разместившее музыкальное 
произведение на своем ресурсе и не указавшее при этом подлинное имя автора или правообла-
дателя, так как достаточно лишь удалить сайт либо изменить информацию о произведении, 
чтобы затруднить поиск правонарушителя [3]. Также не составляет труда создать новый сайт 
или сменить ресурс и снова разместить тот же самый контент вопреки воле правообладателя.  

Серьезную озабоченность не может не вызывать распространение «интернет-
пиратства», которое не только нарушает авторские права, но и наносит значительный ущерб 
государственному бюджету, лишая его налоговых поступлений. Не секрет, что «пиратские» 
версии программного обеспечения широко используется в повседневной практике. Из-за от-
сутствия четкого правового регулирования возникает сложность соблюдения авторских прав 
в научной деятельности.  

Остается не до конца урегулированным вопрос о том, где необходимо получать согла-
сие правообладателя на распространение продукта, а также выплачивать авторские возна-
граждения — в стране заказчика, или в стране, где расположен сервер провайдера. Индиви-
дуализирующим признаком автора является его имя. Согласно ч.1 ст. 19 ГК РФ лицо приоб-
ретает и осуществляет права и обязанности под собственным именем [4].  

К сожалению, на данный момент участники гражданского оборота в сети Интернет 
имеют возможность неограниченное количество раз изменять имя. Не редки ситуации, когда 
один и тот же субъект имеет несколько имён, под которыми он может выступать в качестве 
стороны сделки. Более того, встречаются ситуации, когда субъект выдает себя за другого 
субъекта, что нарушает положения ч. 4 ст. 19 ГК РФ, которая запрещает приобретение прав и 
обязанностей под именем другого лица. К сожалению, положения статьи 19 ГК РФ не нахо-
дят практической реализации применительно к сети Интернет, поскольку не существует дей-
ственного гражданско-правового механизма определения и отслеживания конкретного име-
ни, а также привлечения к ответственности недобросовестных пользователей.  

Восстановление нарушенного права автора без помощи правоохранительных органов 
в настоящее время невозможно. До сих пор не сложился эффективный механизм правовой 
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защиты авторских прав на музыкальные произведения в сети Интернет. Большой интерес и 
огромный охват количества пользователей вывел авторские права аудио-произведений на 
первое место по нарушениям. Прогресс позволил переводить музыку в цифровой формат, 
что способствовало её более легкому размещению и копированию.  

Следует согласиться с мнением профессора С. Я. Казанцева, утверждающего, что вы-
сокие темпы роста сети ослабляют возможности контроля за отчислением платы владельцам 
музыкальных произведений [3]. В том случае, если Интернет-сервисы, докажут свою эффек-
тивность в продаже музыки в цифровом формате, а использование будет проходить напря-
мую через эти сервисы, то студии и старые площадки для продажи музыкальных произведе-
ний в ближайшем будущем могут прекратить свое существование. Не обошли эти проблемы 
и киноиндустрию. Размещение кинолент в сети Интернет до их официального показа на 
большом экране, приносит огромные убытки представителям киноиндустрии, лишая мелкие 
киностудии возможности заниматься данной деятельностью в дальнейшем. Динамическое 
развитие интернета и стремление защитить права правообладателей на результаты их интел-
лектуальной деятельности привело к созданию технических средств охраны авторских прав. 
Для защиты аудиофайлов стало возможным применение различных способов идентифика-
ции. К примеру, встраивать в файл идентификационную метку. Для человеческого слуха та-
кая метка незаметна, а вот специализированная программа с легкостью вычислит её. 

Так же существует возможность определения «цифрового отпечатка» файла и даль-
нейшего его хранения в базах данных. «Цифровой отпечаток» занимает гораздо меньший 
объем данных, чем обычный файл, что позволит создавать большие базы данных. Однако 
создание и использование технических средств защиты, позволяющих выявлять в сети не-
правомерные действия, потребовало вложения существенных материальных затрат, что не 
всегда бывает оправданно [1]. 

В юридической литературе высказывались предложения о создании специализиро-
ванного административного аппарата. Авторы данное предложение не поддерживают, скло-
няясь к совершенствованию правовых механизмов регулирования, а не создания админи-
стративно-контрольных органов. Однако подготовка в Российской Федерации специалистов 
по охране интеллектуальной собственности можно рассматривать как одно из направлений 
профессиональной подготовки, что открывает новые возможности в образовании.  

Основными путями решения выявленной проблемы может стать изменение действу-
ющего законодательства и, возможно, принятие единого кодифицированного нормативно-
правового акта. В действующем законодательстве необходимо детализировать механизм 
привлечения к ответственности за незаконное размещение и распространение интеллекту-
альных произведений, возложив ответственность, в том числе, и на провайдеров и обязав их 
изымать из публичного доступа незаконно размещенные произведения.  

В этой связи представляется весьма интересным предложение В. С. Илларионова о 
внесении в общедоступный реестр недобросовестных пользователей сети Интернет, нару-
шивших авторское или смежное право и причинивших материальный или моральный вред 
правообладателям. В качестве исключения следует допустить использование объектов ав-
торского права в научных, культурных или учебных целях, а также в случае, предусмотрен-
ном ч. 3 ст. 1281 ГК РФ, но без извлечения прибыли [4]. 

Вполне возможно, что защита и соблюдение авторских прав приведет к снижению 
обмена информацией, что в дальнейшем будет препятствовать прогрессивному развитию се-
ти. Тем не менее, отсутствие такой защиты сдерживает большой объем недоступных пользо-
вателям данных, которые не были выгружены в сеть именно из-за отсутствия надежности 
защиты прав авторов. Некоторые платформы переходят на новый уровень развития, регули-
руя отрасль авторского права и расширяя условия пользовательского соглашения.  

Правообладатель имеет возможность разместить на данных платформах труды своей 
интеллектуальной деятельности, не боясь несанкционированного распространения своего 
произведения и получать при этом от добропорядочных пользователей соответствующее 
вознаграждение. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ  
И УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Актуальность проблемы прибыли и рентабельности связана с тем, что предприятия 
стремятся получать положительный финансовый результат, выраженный в прибыли и высо-
ком уровне рентабельности. Это способствует стратегическому росту и развитию экономи-
ческих субъектов в условиях неустойчивой внешней среды, общих экономических проблем и 
нестабильного финансового состояния. Управление формированием прибыли и выявление 
резервов увеличения рентабельности имеют важное значение для нормального функциони-
рования предприятий в рыночной экономике. 

На современном этапе проблемы управления прибылью и рентабельностью опреде-
ляются воздействием на финансовые результаты предприятия трех основных факторов: себе-
стоимости продукции, объема реализации и уровня действующих цен на продукцию. Кроме 
того, на прибыль влияют особенности отрасли, к которой принадлежит предприятие. Уро-
вень и структура издержек, пути их снижения и норма прибыли зависят от того, в какой от-
расли действует предприятие. Одной из основных проблем управления прибылью является 
высокий удельный вес себестоимости продукции [1]. 

Нужно согласиться с тем, что прибыль является основным показателем финансовой 
деятельности организации. В то же время уровень рентабельности отражает эффективность 
использования ресурсов и способность организации генерировать прибыль. Низкий уровень 
прибыли и рентабельности может негативно сказаться на росте и стабильности организации. 
Поэтому возникает проблема увеличения прибыли и уровня рентабельности. 

В рамках настоящего контекста целесообразно отметить, что прибыль и рентабель-
ность являются ключевыми показателями, отражающими экономическую эффективность 
предприятия, его финансовое положение и успехи в реализации программ развития. Рента-
бельность и прибыль взаимосвязаны, так как рост рентабельности свидетельствует об увели-
чении прибыли. Иными словами, увеличение прибыли способствует росту рентабельности. 

Общепринятым методом оценки эффективности деятельности предприятия является 
анализ показателей прибыли и рентабельности. Прибыль является основным показателем 
эффективности работы предприятия, так как она отражает разницу между доходами и расхо-
дами. Рентабельность же показывает, какую часть прибыль составляет от общей суммы за-
трат или активов [2]. 

На сегодняшний день существует несколько видов прибыли и рентабельности, кото-
рые используются для анализа деятельности предприятия. Например, валовая прибыль, опе-
рационная прибыль, чистая прибыль и другие. Каждый из этих показателей имеет свои осо-
бенности и применяется в зависимости от целей анализа. 

Таким образом, анализ показателей прибыли и рентабельности позволяет оценить эф-
фективность работы предприятия, выявить его слабые и сильные стороны, а также опреде-
лить направления для улучшения деятельности. В частности, можно выявить влияние раз-
личных факторов на прибыль и рентабельность, таких как изменение цен, объемов производ-
ства, затрат и т. д. 

Кроме того, анализ прибыли и рентабельности помогает определить оптимальную 
структуру затрат, оценить эффективность использования ресурсов и определить возможно-
сти для увеличения прибыли. 
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Это, в свою очередь, позволяет предприятию принимать обоснованные решения по 
управлению своей деятельностью и развитию бизнеса. 

На данный момент есть ряд исследовательских работ, содержащих пути повышения 
прибыли на предприятии. Например, в работе Г. В. Савицкой рассмотрены проблемы, свя-
занные с мероприятиями по увеличению величины прибыли как основной экономической 
категории, занимающей одно из важных мест в общей системе стоимостных инструментов 
рыночной экономики. Однако целостная концепция решения данной проблемы еще не сфор-
мирована [3]. 

На каждом предприятии должны предусматриваться мероприятия по увеличению 
прибыли и повышения уровня рентабельности. Для этого используются различные приемы, 
которые позволят сократить издержки производства, улучшить качество продукции и эффек-
тивнее использовать различные ресурсы. 

Тенденции сегодняшнего дня показывают, что одним из важных направлений повы-
шения прибыли является оптимизация затрат. Это может включать сокращение издержек на 
сырье, материалы, энергию, оплату труда, логистику и другие статьи расходов.  

Кроме того, целесообразно использовать следующие направления по увеличению 
прибыли, а именно: 

– внедрение новых технологий производства, предполагающее использование более 
эффективных и экономичных технологий, позволяющих снизить затраты и повысить произ-
водительность труда; 

– совершенствование управления предприятием за счет оптимизации организацион-
ной структуры, распределения обязанностей и ответственности между сотрудниками, повы-
шения эффективности работы каждого подразделения; 

– повышение квалификации персонала на основе организации обучения и тренингов 
для сотрудников для более эффективного выполнения своих обязанностей и повышения ка-
чества работы; 

– улучшение логистических процессов, которое приводит к оптимизации доставки то-
варов и услуг клиентам, сокращая при этом сроки доставки и снижая транспортные расходы; 

– привлечение инвестиций, что оптимизирует поиск инвесторов и партнеров для реа-
лизации новых проектов и расширения бизнеса; 

– развитие сотрудничества с партнерами и клиентами, позволяющее заключить долго-
срочные контракты, а также предоставить скидки и бонусы за объем закупок, участвовать в 
совместных проектах. 

Для повышения рентабельности можно также использовать методы финансового ана-
лиза и планирования. Это включает анализ финансовых показателей, определение оптималь-
ной структуры капитала, оценку рисков и возможностей для инвестиций, а также разработку 
стратегии развития предприятия. 

В большинстве случаев применение таких мероприятий может положительно повли-
ять на уровень прибыли в будущем. При сокращении издержек необходимо контролировать 
их величину. Все аспекты деятельности компании должны быть адаптированы для снижения 
затрат. Результаты экономии, полученной благодаря применению указанных мероприятий, 
будут определяться повышением производительности труда и сокращением расходов на ма-
териальные ресурсы. 

Важно учитывать, что разработка мероприятий по повышению прибыли и уровня рен-
табельности должна быть основана на анализе текущей ситуации на предприятии, определе-
нии его сильных и слабых сторон, а также учете внешних факторов и тенденций рынка. Толь-
ко такой подход позволит предприятию успешно развиваться и достигать поставленных целей. 

Необходимо отметить тот факт, что прибыль и рентабельность относятся к важней-
шим показателям, характеризующим эффективность производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Прибыль отражает результаты всех сторон деятельности предприя-
тия. На ее величину влияет объем продукции, ее ассортимент, качество, уровень себестоимо-
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сти, штрафы, неустойки и другие факторы. Прибыль влияет на такой показатель, как рента-
бельность, состояние собственных оборотных средств, платежеспособность и размеры по-
ощрительных фондов. Выявление резервов роста и рентабельности может быть установлено 
через систему взаимосвязанных направлений экономического анализа [3]. 

Можно сделать вывод, что для достижения увеличения прибыли и рентабельности 
предприятия необходимо применять системный подход и разрабатывать эффективные меро-
приятия. При этом особое внимание необходимо уделить рассмотрению таких факторов, как: 
анализ текущей ситуации, оптимизация бизнес-процессов, разработка маркетинговых страте-
гий, исследование новых рынков и повышение качества продукции и услуг, чтобы достичь 
значительного роста в прибыли и рентабельности предприятия. Важно постоянно отслежи-
вать изменения в бизнес-среде и быть готовыми к адаптации своего бизнеса, чтобы оставать-
ся успешными и конкурентоспособными. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проблема эффективности занимает одно из центральных мест среди совокупности 
проблем, стоящих перед обществом. Она волнует экономическую науку и хозяйственную 
практику на протяжении многих столетий. Особенно актуальной эта проблема становится на 
современном этапе развития экономики в связи с ростом дефицита сырьевых ресурсов, уже-
сточением конкуренции, глобализацией бизнеса, увеличением предпринимательских рисков.  

Существует множество способов повысить эффективность работы предприятия, но 
при более детальном анализе можно прийти к выводу, что основным способом является мо-
дернизация производства. Каждое предприятие сталкивается с проблемой оптимального рас-
пределения ресурсов, и каждый руководитель задается вопросом о том, как распределить ре-
сурсы таким образом, чтобы максимизировать прибыль и снизить издержки производства. 
Для повышения производительности труда в компании разрабатывается комплекс специаль-
ных мер по увеличению эффективности труда. 

Повышение эффективности производства означает применение комплекса мер, 
направленных на увеличение производительности труда в различных областях. Часто такой 
комплекс мер затрагивает все аспекты деятельности одновременно, что позволяет достичь 
синергетического эффекта.  

Для оценки работы предприятия и его экономической эффективности невозможно 
принять и проанализировать только один показатель. На практике всегда используют систе-
му показателей, которые оценивают взаимосвязи и выявляют сильные и слабые стороны 
предприятия. 

Существует множество показателей, характеризующих эффективность производ-
ственной деятельности, например: производительность труда, рентабельность, трудоемкость, 
материалоемкость продукции, капиталоемкость и конкурентоспособность также важны. 
Предприятие не может считаться эффективным, если оно неконкурентоспособно. Можно 
отметить, что на данный момент не существует единых критериев оценки «конкурентоспо-
собности» и «эффективности» предприятия, поскольку концепция в оценке этого вопроса 
многое определяет [1]. 

Для функционирования и развития предприятия во все более конкурентной среде 
необходимо, чтобы результаты деятельности предприятия формировали систему взаимосвя-
занных показателей, отражающих степень достижения цели предприятия. 

Эффективное управление предприятием зависит от системы менеджмента и отража-
ется в различных количественных и качественных показателях. При расчете экономической 
эффективности необходимо провести анализ и оценку результатов и затрат. Результаты эко-
номической деятельности определяются как использование ресурсов, таких как основные 
производственные фонды, оборотный капитал, персонал и другие, необходимые для произ-
водственного процесса ресурсы. 

С целью увеличения экономической эффективности предприятия применяется управ-
ленческий аудит, создание корпоративной системы и системная интеграция ее ИТ-
инфраструктуры. Важную роль в этом играет научно-технический прогресс. Одним из клю-
чевых моментов в эффективной деятельности организации является разработка новых техно-
логий, освоение наукоемких производств и использование оборудования нового поколения. 
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Это позволяет повысить производительность труда, снизить издержки производства и улуч-
шить организацию распределения труда, что, в свою очередь, способствует совершенствова-
нию организации производства. 

Предприятие, активно используя свои производственные мощности, полностью за-
гружая свое оборудование, повышает производительность труда, что позволяет повысить 
эффективность использования основных фондов без дополнительных финансовых вложений. 
Поэтому максимальное использование основных фондов является важным показателем эф-
фективности производства. 

Хорошая финансовая устойчивость предприятия является результатом продуманного 
управления всеми основными бизнес-факторами, определяющими результат его деятельности.  

Анализ хозяйственной деятельности играет ключевую роль в достижении результатов 
производственно-финансовой работы предприятия. Анализ направлен на дальнейшую разра-
ботку стратегии для повышения эффективности работы предприятия, определение планов и 
управленческих решений, контроль их реализации, а также выявление потенциала для разви-
тия [2]. 

В современной рыночной экономике, для выживания предприятие должно быть кон-
курентоспособным по сравнению с другими. После присоединения России к ВТО, государ-
ство начало поддерживать конкурентоспособность отечественных производителей по срав-
нению с международными компаниями. Качество продукции является важным приоритетом 
для международных организаций, поэтому руководство российских предприятий должно 
внедрять систему менеджмента качества. Системы качества, соответствующие стандартам 
ISO серии 9000, являются эффективным инструментом для решения проблем качества в ор-
ганизациях. Сертификат, подтверждающий соответствие этим требованиям, является необ-
ходимым условием конкурентоспособности продукции, производимой на предприятии. Си-
стема качества касается всех аспектов деятельности предприятия:  

– качество используемого сырья;  
– стандартизация и проведение сертификации продукции;  
– разработка и осуществление программ повышения качества товаров и услуг; 
– снижение брака в производстве;  
– разработка стандартов и других нормативных документов регулирования качества 

товаров и услуг;  
– повышение квалификации рабочих и многое другое. 
Следует отметить еще одно из направлений повышения эффективности деятельности 

предприятия — это управление качеством продукции на основе долгосрочного интегриро-
ванного подхода к руководству организации, гарантирующего в срок и с минимальными за-
тратами обеспечение и повышение качества выпускаемой продукции на всех стадиях произ-
водственного процесса. 

В условиях, когда рынок требует повышения или, по крайней мере, неснижения уров-
ня качества производимой продукции должна разрабатываться стратегия управления каче-
ством на предприятии. Эта стратегия может быть достигнута в результате вовлечения в про-
цесс управления качеством всего предприятия и всеобщей направленности на цели политики  
качества. 

Системность управления качеством предполагает систематически протекаемые про-
цессы планирования, деятельности, контроля, анализа, корректировки как основополагаю-
щие требования процесса всеобщего управления качеством. 

Данная система управляет взаимодействующими процессами и ресурсами, необходи-
мыми для повышения эффективности деятельности предприятия. Применение  соответству-
ющего инструментария помогает достичь в процессе повышения качества желаемых показа-
телей с наиболее эффективным результатом [3]. Причинами внедрения системы менеджмен-
та качества в организацию могут быть следующие моменты, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 — Причины ввода в организацию системы менеджмента качества 
Причины ввода в организацию системы менеджмента качества 

1 Потребность рынка в сертифицированных товарах и услугах, независимо от размеров 
предприятия. 

2 Улучшение имиджа организации, который даёт дополнительные бонусы при участии в 
конкурсах и тендерах. 

3 Сертификация продукции является важным фактором в снижении рисков организации, тем 
самым увеличивается желание инвесторов дополнительно финансировать деятельность фирмы. 

4 Сокращение брака в производстве, тем самым сохраняется стабильность работы предприятия, 
уменьшаются издержки производства. 

5 

Постепенный рост показателей эффективности деятельности организации с вводом стандартов 
управления качества. К этим показателям относятся: рентабельность предприятия, ликвидность 
организации, производительность труда рабочих, трудоёмкость, материалоёмкость продукции, 
использование ресурсов, фондоёмкость, фондовооружённость и т. д. 

6 

Благодаря системе менеджмента качества происходит чёткое разделение и повышение 
ответственности участников сертифицированных процессов. В конечном итоге увеличивается 
общая управляемость организацией, что является положительным моментом для руководителя 
предприятия. 

 
Таким образом, одним из реальных предложений повышения эффективности деятель-

ности предприятия является внедрение системы менеджмента качеством. Это поможет со-
кратить количество брака на производстве и повысить качество продукции, что в свою оче-
редь приведет к снижению издержек, увеличению спроса на продукцию и увеличению при-
были. Все эти факторы сделают предприятие более конкурентоспособным на современном 
рынке. Кроме этого, можно отметить, что все показатели эффективности деятельности пред-
приятия взаимосвязаны между собой и для достижения лучшего результата, следует работать 
над оптимизацией нескольких факторов, влияющих на эффективность деятельности пред-
приятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проблема повышения качества логистических систем предприятия является все более 
актуальной по мере развития сферы производства, роста транспортной составляющей, ми-
грации населения, необходимости преодоление территориальной разобщенности.  

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, рост кон-
куренции на отечественном рынке и повышении требований потребителей на сегодняшний 
день являются главными предпосылками пересмотра маркетинговой политики предприятия 
по формированию более эффективной системы обеспечения конкурентоспособности, более 
полного удовлетворения потребностей потребителей. Одним из ключевых инструментов яв-
ляется логистика и создание логистических систем. Для повышения конкурентоспособности 
субъектов хозяйствования есть потребность в обеспечении высокого уровня развития логи-
стической системы и качества предоставляемых услуг предприятием и соответствующих ре-
зультатов его функционирования.  

Теоретические и практические аспекты оценки эффективности логистики на предпри-
ятии исследовали такие отечественные и зарубежные Б. А. Аникин, И. Д. Афанасенко, 
Д. Дж. Бауерсокс, Д. Двилинский, А. М. Гаджинский, Д. Киссинг, Ю. М. Неруш, Дж. Шапи-
ро, Э. Уорнер, Р. Эрбе, и другие. 

Использование логистического подхода во время решения задач по повышению эф-
фективности функционирования предприятия приобретает в настоящее время все большую 
актуальность. Предприятия, достигшие стратегических преимуществ, благодаря компетент-
ности в логистике, определяют характер конкуренции в тех областях, где они работают. В 
последние годы широкое распространение получило создание отделов логистики на отече-
ственных предприятиях разных форм собственности.  

Логистика включает принципы и методы, с помощью которых можно планировать, 
контроль и управлять операциями, возникающими в процессе транспортировки товаров к 
потребителям [1]. 

В целях обеспечения производственными предприятиями непрерывного производ-
ства, снабжения высококачественными и безопасными товарами, возникает необходимость в 
использовании преимуществ маркетинга, логистики и формировании логистических систем. 
Реализация стратегических целей предприятия становится возможной при создании таких 
логистических систем, которые были бы направлены на достижение высокого уровня обслу-
живания потребителей, позволили бы оптимизировать его материальные, информационные, 
финансовые потоки и тем самым значительно сократить издержки предприятия. Это позво-
ляет выработать современные технологии логистического менеджмента и обеспечить повы-
шение экономической эффективности хозяйствования предприятия.  

Эффективная логистическая система производственного предприятия обеспечивает 
достижение целей и задач разного уровня сложности при соблюдении многовариантного ха-
рактера определения целей и принятия управленческих решений под влиянием внутренних и 
внешних факторов. Но необходимо ориентироваться на лучшие результаты, так как рыноч-
ные отношения постоянно формируют новые требования к экономическому росту и устой-
чивому развитию предприятий. В процессе стратегического управления устойчивым разви-
тием предприятия целесообразно ориентироваться на базовые (основополагающие) принци-
пы и дополнительные принципы.  
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К базовым (основополагающим) принципам относятся: гибкость, комплексность, оп-
тимальность, эффективность, результативность — заключается в получении в процессе 
оценки желаемых конечных результатов. Дополнительные принципы: рациональность, соот-
ветствие, контроль [2]. 

Для построения более эффективной логистической системы производственного пред-
приятия необходимо обосновать и подготовить проект. С этой целью целесообразно придер-
живаться следующих последовательных этапов:  

1) предпроектная подготовка (аналитический этап) — предполагает формирование 
информационной базы для проектирования;  

2) проектная деятельность — предполагает непосредственную разработку проекта на ос-
нове собранных и проанализированных данных, направленного на достижение конечной цели;  

3) реализация проекта — разработка рекомендаций по внедрению и реализации меха-
низма проектирования логистических систем [2].  

Также следует отметить, что на каждом этапе будут свои цели и задачи предприятия в 
зависимости от вида его деятельности и специализации.  

Проектирование и планирование логистической системы необходимо начинать с тща-
тельного исследования текущей ситуации, анализ которой заключается в оценке влияния 
факторов внешней среды, изучении имеющейся логистической системы, а также выявлении 
изменений, которые необходимо осуществить. Исследование проводится путем ситуацион-
ного анализа, посредством которого определяется внутренний порядок логистической систе-
мы, оценивается рыночная и конкурентная среда предприятия. В то же время анализируется 
как весь логистический процесс предприятия, так и отдельно взятая логистическая функция.  

В зависимости от требуемой глубины анализа, формируется и содержание исследова-
ния. Одним из показателей реальной эффективности выбранной логистической системы мо-
жет быть ее устойчивость, то есть соблюдение принятых стандартов обслуживания [3]. В 
частности, это может быть параметр порогового уровня сервиса, снабженный логистической 
системой с минимальными общими затратами, который задает основу для оценки сервисных 
возможностей логистической системы. 

Базовые возможности системы можно изменить несколькими способами: путем изме-
нения количества складов, которые использует система; сменой времени одного или не-
скольких функциональных циклов для повышения скорости или стабильности операций; из-
менением политики формирования запасов [4].  

Механизм управления логистической системой предприятия является совокупностью 
научных методов и средств, которые влияют на логистические процессы, происходящие в 
логистической системе предприятия, регулируют, анализируют и совершенствуют их, осу-
ществляют мониторинг, прогнозирование, планирование и корректировку движения логи-
стических потоков [4]. 

Механизм управления логистической системой предприятия должен выполнять сле-
дующие функции: принятие управленческих решений на основе информации, касающейся 
реального состояния логистической системы предприятия; регулирование логистических по-
токов; осуществление контроля по выполнению логистических операций и функционирова-
ния логистической системы; планирование логистической системы предприятия и оптимиза-
ция бизнес-процессов в ней; рационализация транспортной системы; организация складского 
хозяйства [5].  

Главной целью логистической системы предприятия является обеспечение наличия 
необходимых товаров в необходимом количестве и ассортименте, установленном качестве, в 
необходимом месте и в определенное время, в максимально возможной степени подготов-
ленных к производственному процессу или личному потреблению при заданном уровне ло-
гистических затрат.  

Основными направлениями совершенствования логистической системы предприятий 
будут выступать раскрывающиеся принципы системного подхода, прежде всего, в интеграции 
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и четком взаимодействии всех элементов логистической системы. Синтез логистической си-
стемы с использованием системного подхода должен быть представлен в виде этапов, выпол-
нение которых позволит провести эту процедуру последовательно и своевременно скорректи-
ровать цели, задачи и модели принятия управленческих решений на каждом этапе синтеза.  

Для обеспечения принципов устойчивого развития предлагаем использовать направ-
ления усовершенствования логистических систем предприятия, которые включают следую-
щие составляющие: экономическую (направление развития: коммерческо-устойчивое, фи-
нансово-устойчивое, организационно-устойчивое, производственно-технически-устойчивое 
и инновационно-устойчивое); социальную (направление развития: кадрово-устойчивое и до-
ходно-устойчивое); экологическую (направление развития: ресурсно-устойчивое и окружа-
юще-устойчивое).  

Следовательно, обеспечение устойчивого развития предприятия, стабильности ре-
зультатов его деятельности, достижение целей, отвечающих интересам собственников и об-
щества в целом, невозможно без разработки и внедрения комплекса стратегических мер, реа-
лизация которых обуславливается уровнем логистической инфраструктуры и приводит к 
необходимости рассмотрения проблем эффективного управления предприятием. 

 Таким образом, для реализации стратегических целей предприятия необходимо со-
здать такие логистические системы, которые были бы направлены на достижение высокого 
уровня обслуживания потребителей, а также позволили бы оптимизировать материальные, 
информационные, финансовые потоки предприятия и тем самым значительно сократили из-
держки. Это позволяет выработать современные технологии логистического менеджмента и 
обеспечить повышение экономической эффективности деятельности предприятия.  

Определяющими сторонами улучшения логистической системы предприятий должны 
выступать положения системного подхода, которые выражаются, прежде всего, в интеграции 
и определенном взаимодействии всех составляющих логистической системы.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 

В ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации даётся определение: «Индивиду-
альные предприниматели — это физические лица, зарегистрированные в установленном по-
рядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица» [1]. Социально-экономическая роль развития индивидуального предприниматель-
ства в Республике Адыгея заключается в обеспечении повышения уровня качества жизни 
населения республики, созданию дополнительных рабочих мест, эффективному использова-
нию профессионального, образовательного и интеллектуального потенциала людей, удовле-
творению потребностей общества в товарах и услугах высокого качества [2, 3]. 

Цель исследования — проанализировать тенденции развития индивидуальной пред-
принимательской активности по Республике Адыгея в современных социально-
экономических условиях. Объектом исследования выступает индивидуальная предпринима-
тельская деятельность по Республике Адыгея.  

Исследование динамики и тенденций развития индивидуальной предпринимательской 
активности по Республике Адыгея в современных социально-экономических условиях про-
водилось с использованием группы методов теоретического исследования — анализа и син-
теза, статистического и графического методов. 

Сбор сведений от индивидуальных предпринимателей осуществляется выборочным 
статистическим методом с последующим распространением полученных данных по показа-
телям на основу выборки (генеральную совокупность) основных видов экономической дея-
тельности. 

Социально-экономическая политика развития Республики Адыгея – совокупность ре-
ализуемых Правительством республики мер, направленных на достижение экономического 
роста, увеличение благосостояния населения, повышение эффективности,  конкурентоспо-
собности региональной экономики и качества жизни населения путем модернизации совре-
менной экономики и социальной сферы, стимулирования создания человекоцентричной сре-
ды на базе  новой «умной» региональной экономики.  

По численности и темпам развития экономической деятельности индивидуальных 
предпринимателей в Республике Адыгея ведущую роль играет торговля оптовая и рознич-
ная, ремонт автотранспортных средств (4407 чел. по состоянию на 2022 год) (рис. 1, б). По-
лученное уравнение регрессии, коэффициенты корреляции (r) и детерминации (R2) свиде-
тельствуют об устойчивом динамическом росте предпринимательской и инвестиционной ак-
тивности в сфере оптовой и розничной торговли (рис. 1). 

Направление «транспортировка и хранение» по численности и темпам развития инди-
видуального предпринимательства в Республике Адыгея  занимает второе место (1334 чел. 
по состоянию на 2022 год) (рис. 1, в). Полученное уравнение регрессии, коэффициенты кор-
реляции (r) и детерминации (R2) свидетельствуют об устойчивом росте предприниматель-
ской и инвестиционной активности в сфере «транспортировка и хранение» (рис. 1, в). 
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а) всего 

 
б) торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

 
в) транспортировка и хранение 

 
г) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Рисунок 1 — Динамика численности индивидуальных предпринимателей по видам экономической 
деятельности в Республике Адыгея 

Третьим по численности количества рабочих мест действующих индивидуальных 
предпринимателей в Республике Адыгея является вид экономической деятельности «сель-
ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (1014 чел. по состоянию на 
2022 год) (рис. 1, г). Полученное уравнение регрессии (линейный тренд), коэффициенты кор-
реляции (r) и детерминации (R2) свидетельствуют о незначительной, но устойчивой тенден-
ции к снижению численности индивидуальных предпринимателей в сфере сельского, лесно-
го хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (рис. 1, г). 

Достаточное большое количество индивидуальных предпринимателей в Республике 
Адыгея, задействованы в следующих видах экономической деятельности таких как: «обраба-
тывающее производство» (659 чел.), «строительство» (625 чел.), «деятельность гостиниц и 
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предприятий общественного питания» (483 чел.). В современных рыночных условиях пер-
спективными видам экономической деятельности развития индивидуального предпринима-
тельства в Республике Адыгея являются «деятельность профессиональная, научная и техни-
ческая», «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «дея-
тельность в области информации и связи» и другие виды услуг. 

Полученная суммарная регрессионная модель динамики изменения численности ин-
дивидуальных предпринимателей в Республике Адыгея свидетельствует, об их увеличении 
(рис. 1, а). Ежегодный прирост численности действующих индивидуальных предпринимате-
лей по республике составляет 502 чел. в год. Устойчивый рост численности индивидуальных 
предпринимателей свидетельствует о благоприятном инвестиционном, экономическом, фи-
нансовом и социальном климате в республике. 

По объемам выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг индивидуальны-
ми предпринимателями Республики Адыгея ведущую и важнейшую роль играет торговля 
оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (по состоянию на 2022 год объем 
выручки составил 22283,3 млн руб.). Вторым по объемам выручки в сфере индивидуального 
предпринимательства в Республике Адыгея является сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство (по состоянию на 2022 год объем выручки — 7329,4 млн руб.) 
Сфера индивидуальной деятельности «транспортировка и хранение» по объёмам выручки 
продукции (или услуг) в Республике Адыгея занимает третье место (по состоянию на 
2022 год объем — 3247,9 млн руб.). Ежегодный прирост объемов выручки от продажи това-
ров, продукции, работ и услуг индивидуальными предпринимателями в республике состав-
ляет 1811,3 млн руб. в год. 

Основные факторы, которые влияют на объем выручки от продажи товаров, продук-
ции, работ и услуг можно отнести: спрос в определенном сегменте рынка, в том числе сезон-
ные колебания (например, спрос на предоставляемые услуги гостиниц и предприятий обще-
ственного питания в Республики Адыгея возрастает в летний период, что связано с увеличе-
нием туристического потока); платежеспособность населения республики; ценовой уровень 
продукции, товаров, услуг, например, объем выручки и уровень цен при оптовой и рознич-
ной торговле овощами и фруктами имеет ярко выраженный сезонный характер; природно-
климатических условий текущего года, например, объем выручки индивидуальных предпри-
нимателей в сельском хозяйстве зависит от уровня урожайности сельскохозяйственных 
культур и ее качества и т. д.  

Следует отметить, что устойчивое развитие индивидуального предпринимательства 
по Республике Адыгея, во многом зависит от эффективности, профессиональной целена-
правленной поддержки региональных властей на всех уровнях государственного и муници-
пального управления (населенный пункт (городской, сельский), район, республика). 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ КУЗБАССА 

Туризм стал неотъемлемой частью современной жизни, способствуя культурному об-
мену, экономическому росту и устойчивому развитию. В условиях глобализации туризм иг-
рает важную роль в построении взаимопонимания, уважения и сотрудничества между наро-
дами. За последнее десятилетие туризм стал одним из наиболее динамично развивающихся 
секторов экономики России, внося значительный вклад в ВВП и создавая рабочие места. В 
условиях геополитической напряженности и экономических санкций внутренний и въездной 
туризм приобретают особую важность для развития туристической отрасли в России. Для 
привлечения туристов необходимо повышать качество туристических продуктов и услуг, 
развивать инфраструктуру и продвигать туристические возможности страны и регионов. Ту-
ризм является важным фактором экономического развития Кемеровской области, создавая 
рабочие места, стимулируя инвестиции и поддерживая местные предприятия. 

 В последние годы туристическая отрасль Кемеровской области демонстрирует поло-
жительную динамику. Открываются новые туристические объекты, разрабатываются новые 
туристические программы и маршруты, растет число туристов, пользующихся услугами 
предприятий туристической индустрии. Развитие туризма в Кемеровской области сопровож-
дается расширением спектра туристических услуг и увеличением числа туристов. Это свиде-
тельствует о растущем интересе к туристическому потенциалу региона и повышении каче-
ства туристических продуктов. 

В 2022 году в Кузбассе наблюдался рост числа действующих турфирм, что свидетель-
ствует о развитии туризма в регионе и повышении спроса на туристические услуги. В 
2022 году число туристов, воспользовавшихся услугами турфирм Кузбасса, увеличилось бо-
лее чем на 5000 человек. Это говорит о росте популярности организованного туризма и до-
верии к местным туристическим компаниям. По итогам 2023 года турпоток в Кузбасс превы-
сил 2,3 млн человек, что на 5 % больше, чем в предыдущем году. Этот рост обусловлен раз-
витием туристической инфраструктуры, увеличением числа туристических мероприятий и 
повышением привлекательности региона для туристов. 

Качество туристических услуг региона определяется его способностью адаптировать-
ся к потребностям туристов и соответствовать их ожиданиям. Разработка и реализация эф-
фективной программы формирования имиджа имеет решающее значение для привлечения и 
удержания туристов. Стратегической целью любого региона, стремящегося развивать ту-
ризм, должно быть обеспечение и поддержание своей конкурентоспособности в долгосроч-
ной перспективе. Это требует постоянного совершенствования туристических продуктов и 
услуг, инвестиций в инфраструктуру и продвижения региона как привлекательного туристи-
ческого направления. Туристическая отрасль тесно взаимосвязана с другими секторами эко-
номики, такими как гостиничный бизнес, транспорт, торговля и социальная сфера. Взаимо-
действие этих отраслей, их рынков и окружающей среды играет важную роль в создании 
конкурентоспособного туристического региона. Сотрудничество между заинтересованными 
сторонами и стратегическое планирование необходимы для обеспечения устойчивого разви-
тия туризма и повышения конкурентоспособности региона. 

Туристический имидж региона должен основываться на глубоком понимании его 
уникальных характеристик и конкурентных преимуществ. Регион должен позиционировать 
себя как целостное туристическое направление, учитывая все элементы, которые влияют на 
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восприятие туристами его привлекательности. Туристические продукты и услуги региона 
должны соответствовать потребностям и ожиданиям целевой аудитории. При разработке ту-
ристических продуктов необходимо проводить тщательные маркетинговые исследования и 
учитывать отзывы туристов. Регионы должны сосредоточиться на создании целостного ту-
ристического опыта, который включает в себя все аспекты путешествия, от размещения и 
питания до экскурсий и развлечений. Туристы воспринимают регион как единую туристиче-
скую дестинацию, и качество их опыта зависит от бесперебойного взаимодействия всех эле-
ментов цепи услуг. Эффективное управление имиджем позволяет регионам донести до целе-
вой аудитории свои уникальные преимущества и ценностное предложение. Через грамотное 
позиционирование и продвижение регионы могут привлечь туристов, повысить свою конку-
рентоспособность и обеспечить устойчивое развитие туризма. 

Кемеровская область отличается богатым историко-культурным наследием, которое 
является ценным туристическим ресурсом. Регион может предложить туристам разнообраз-
ные историко-культурные достопримечательности, включая археологические памятники, ис-
торические здания, музеи и национальные комплексы, представляющие собой уникальное 
сочетание культурного наследия различных эпох и народов. Кузбасс обладает уникальными 
геологическими памятниками природы, которые могут стать привлекательными объектами 
для геологического туризма и образовательных экскурсий, предоставляя туристам возмож-
ность познакомиться с историей развития Земли. 

Кемеровская область выделяется своим развитым транспортным узлом, охватываю-
щим различные виды транспорта: автомобильный, железнодорожный и воздушный. Эта все-
объемлющая инфраструктура непрерывно совершенствуется в соответствии с современными 
стандартами. Кузбасс делает упор на создание современной сети инфраструктуры дорожного 
обслуживания вдоль автомобильных дорог общего пользования, учитывая потенциал пер-
спективных туристических направлений. Однако наблюдается диспропорция в распределе-
нии объектов дорожной инфраструктуры по региону. 

Кемеровская область обладает исключительным потенциалом для развития разносто-
роннего туризма, охватывающего широкий спектр видов: от спортивного и экологического 
до этнографического, историко-культурного, приключенческого, семейного и научного. Куз-
басс, следуя мировым трендам, делает ставку на активный туризм, познавательные туры и 
культурные путешествия, которые гармонично сочетаются с окружающей средой, поощряют 
межкультурное взаимодействие и отличаются высоким уровнем обслуживания. Помимо 
природных достопримечательностей, Кузбасс может предложить ряд других ценных акти-
вов, привлекательных для въездного туризма. Уникальные изделия декоративно-
прикладного искусства, народные промыслы, прославленные самодеятельные и профессио-
нальные художественные коллективы, дворцы культуры с увлекательными культурно-
развлекательными программами и спортивными мероприятиями — все это может стать 
неотъемлемой частью программ въездного, внутреннего и социального туризма. 

Кемеровская область уверенно движется к своей цели — позиционированию Кузбасса 
как ключевого туристического центра. Регион неустанно развивает свою туристическую ин-
фраструктуру, соответствующую международным стандартам, создавая благоприятные 
условия для туристов. Обладая богатейшим природным и культурным наследием, Кемеров-
ская область имеет все предпосылки для того, чтобы в ближайшем будущем стать одной из 
самых востребованных рекреационных зон в России. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В современности государство думает о том, как улучшить положение страны на ми-
ровом рынке в условиях давления и введения пакета санкций от стран третьего мира. Для 
помощи в решении задач по обеспечению национальной безопасности страны, Правитель-
ство региона создало Стратегию социально-экономического развития Нижегородской обла-
сти до 2035 года [1] на основании Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» [2]. 

На ежегодном отчете о работе Правительства выступил премьер-министр Михаил 
Мишустин, говоря о том, что «Вводимые со стороны западных стран санкции были направ-
лены прежде всего на жителей РФ, т. к. пытались спровоцировать массовую безработицу, 
кардинально ухудшить качество жизни» [3]. 

Данная стратегия играет важную роль в обеспечении устойчивого экономического ро-
ста и социального развития региона. Данная стратегия была разработана с учетом вызовов и 
угроз, с которыми сталкивается Россия, а также с учетом ее конкурентных преимуществ и 
возможностей. Она определяет основные направления и приоритеты развития, которые 
должны обеспечить улучшение жизни населения, повышение уровня благосостояния и обес-
печение устойчивого развития экономики. 

Для создания стратегии Нижегородской области, были приглашены различные специ-
алисты по ключевым направлениям экономического развития. После встречи было принято 
решение о создании 18 групп, каждая из которых будет отвечать за свое направление в раз-
вития региона. Впоследствии благодаря проведенным встречам были сформулированы цели, 
задачи, а также инициативы, которые играют огромную роль в увеличении ВРП в три раза к 
2035 году. 

В качестве приоритетных аспектов в долгосрочном развития Нижегородской области 
являются следующие: 

1. Развитие человеческого капитала: стабилизация демографической ситуации в 
стране, которая возможно произвести с помощью повышения уровня естественного роста 
населения, сокращения разрыва в доходах между различными социальными группами, а 
также увеличение мер, направленных на осуществление государственной и общественной 
безопасности.  

2. Обеспечение устойчивого роста на основе инновационной модернизации россий-
ской экономики на всех уровнях государственной власти: создание условий для разработки и 
впоследствии внедрения инновационного технологического прорыва, возможность перехода 
в будущем на интеллектуальное производство, увеличение роли образования в процессе мо-
дернизации технологий. 

3. Сбалансированнее пространственное и региональное развитие РФ: развитие транс-
портного, энергетического, информационного коммуникационных пространств Российской 
Федерации, а также создание условий для перехода к использованию экологически чистой и 
ресурсосберегающей энергетике.  

4. Институциональное развитие: формирование подходящей среды для привлечения 
инвестиций и улучшения бизнес-климата; развитие демократических институтов; усиление 
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позиций и возможностей обороноспособности государства, обеспечение гарантий соблюде-
ния независимости страны, ее суверенитета и территориальной целостности.  

В данной стратегии также указывается главная ценность до 2035 года — Человек, со-
здание для его развития, улучшения качества жизни, а также процветания всех необходимых 
благоприятных условий.  

При анализе экономического состояния региона было принято решение о создании 
Минэкономразвитием трех сценариев экономического развития Нижегородской области: ин-
новационный, базовый и консервативный [1]. Для более подробного и точного понимания 
рассмотрим данные сценарии.  

Первый сценарий (инновационный) оптимистично описывает сложившуюся динамику 
экономического развития страны. В соответствии с данным подходом благодаря эффектив-
ным механизмам экономика развивается, задачи, поставленные, как приоритетные, выполне-
ны в полном объёме, и в целом государственное управление стало более эффективным. 

Второй сценарий (базовый) рассматривает экономическую ситуацию более реали-
стично, указывая, что задачи выполнены, но частично, какие-то инициативы внедрены и да-
ют результаты, а какие-то остались лишь идеей без практического подкрепления. Также сце-
нарий акцентирует внимание на том, что часть концепций была воплощена в жизнь, но ка-
кие-то концепции не удалось реализовать. 

Третий (консервативный) сценарий можно назвать пессимистическим из-за отрицания 
какого-либо развития экономики страны. Согласно данному сценарию, Российская Федера-
ция идёт по консервативному пути, из-за чего новые концепции, идеи, инициативы не вы-
двигаются, следовательно не реализуются.  

Для того чтобы спрогнозировать индикаторы социально-экономического развития 
Нижегородской области данные сценарии развития были объединены. Такой синтез подхо-
дов позволяет сделать прогноз более реалистичным, чем инновационный сценарий, но менее 
пессимистичным, чем консервативный. Можно сказать, что прогноз стремится к базовому 
сценарию, включая некоторые элементы из двух других стратегий. Обратим внимание на 
направления стратегии, которые были получены после рассмотрения и анализа сценариев: 
1. Развитие человека; 2. Экономическое развитие; 3. Пространственное развитие. 

Для улучшения политики социально-экономического развития в стратегии были 
определены следующие цели: 

1. Сфера образования: необходимо сформировать современную образовательную сре-
ду, которая предоставит равные условия для дальнейшего развития в различных областях 
каждому участнику учебного процесса.  

2. Сфера здравоохранения: необходимо создание качественных условий для повыше-
ния уровня жизни и здоровья каждого жителя Нижегородской области.  

3. Сфера демографии: создание совершенно новой демографической политики, для 
дальнейшего осуществления плавного перехода к естественному повышению уровня чис-
ленности населения региона.   

4. Сфера промышленности: создание и развитие производств, способных быть до-
стойными конкурентами как на рынке внутри страны, так и зарубежом. Также подразумева-
ется повышение специализации в таких приоритетных отраслях, как химическая, фармацев-
тическая, нефтегазовая и другие промышленности.  

5. Сфера науки и инноваций: развитие науки в стране, повышение заинтересованности 
молодёжи в проведении научных исследований, выход страны на лидирующие позиции в 
сфере науки и инноваций. 

6. Сфера несырьевого экспорта, внешнеэкономических и межрегиональных торговых 
отношений: важность увеличения объёмов экспорта, преимущественно товаров несырьевого 
типа, также повышение операций купли-продажи как внутри страны, так и зарубежом.  

Реализация Стратегии социально-экономического развития региона осуществляется 
через различные государственные программы, национальные проекты и другие меры, кото-
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рые направлены на достижение целей. Важно отметить, что процесс реализации Стратегии 
не является линейным и требует постоянной корректировки в зависимости от изменений 
внутренней и внешней среды. 

Для удобства в данной стратегии было создано дерево целей, в котором перечисляют-
ся ключевые цели, как главном направлении, так и по каждому разделу в отдельности.  

Таким образом, реализация стратегии социально-экономического развития до 
2035 года имеет большое значение для обеспечения устойчивого экономического роста и со-
циального прогресса. Однако, для достижения поставленных целей необходимо проводить 
соответствующую политику и принимать меры, учитывая сложившиеся тенденции и вызовы. 
Только в таком случае государство сможет обеспечить свою национальную безопасность и 
достичь устойчивого развития. 
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Структурные изменения в экономике, несовершенство законодательной базы, усили-
вающаяся конкуренция, криминализация хозяйственной деятельности и многие другие фак-
торы обуславливают возрастающую актуальность обеспечения экономической безопасности, 
как в целом государства, различных регионов, так и отдельных предприятий. 

Для успешного функционирования в современных рыночных условиях предприятия 
вынуждены повышать эффективность своей деятельности. Этого можно достичь путем по-
вышения рациональности использования имеющихся ресурсов и в целом повышением уров-
ня экономической безопасности. 

Для повышения уровня экономической безопасности необходимо исследовать сложив-
шуюся на предприятии финансовую ситуацию, иначе говоря, провести анализ финансового 
состояния субъекта хозяйствования. Оценка финансовой составляющей экономической без-
опасности — это неотъемлемая часть деятельности любого предприятия. На сегодняшний день 
это наиболее эффективный инструмент, который позволяет повысить качество принятия 
управленческих решений. Кроме того, анализ финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия позволяет выявить недостатки и причины сложившейся ситуации, тем самым являясь 
основой для дальнейшего ее улучшения и достижения более высоких конечных результатов. 

В современных условиях российской экономики термин антикризисного управления 
используется не так часто. Такая ситуация возникла в результате недостаточного уровня 
представления научных исследований, а также применения в антикризисном управлении. 
Изучение данной области связано, прежде всего с тем, что государство ставит перед собой 
цели развивать социальные и экономические сферы, предполагающие возникновение разно-
го рода кризисов. 

Сама по себе категория «антикризисное управление» отличается набором элементов 
управления от других сер. Поскольку данная категория обладает многозначностью исходя из 
экономического и управленческого понимания необходимо выделить наличие двойственно-
сти для любого имеющегося кризиса. Такое понимание связано прежде всего с тем, что кри-
зис обладает как разрушительной силой, так и может оказывать созидательное влияние, тем 
самым определяя современные предпосылки и формируя дальнейшие условия, которые бу-
дут сказываться на развитии финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части 
стратегии [1, с. 25]. 

В качестве особенности реализации антикризисного управления служит процесс ком-
плексного взаимодействия диагностических мер по предупреждению наступления кризисной 
ситуации, а также стратегии реструктуризации и использования различных методов и 
средств в процессе управления персоналом. Относительно данного положения подобного 
рода направления выступает в виде реакции на обнаруженные с помощью диагностики из-
менений, которые могут отразиться на развитии социально-экономической ситуации. 

Существуют различные подходы в реализации антикризисного управления, представ-
ленные в таблице 1 [2, с. 17]. 

Рассматривая антикризисное управление субъекта, находящегося в кризисе, можно уви-
деть, что представленный тип управления содержит в себе способы выхода организации из кри-
зисной ситуации, который предполагает формирование и дальнейшее применение антикризис-
ной стратегии, когда достигается нормальное состояние социально-экономической ситуации. 
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Таблица 1 – Подходы в антикризисном управлении 

Наименование подхода Характеристика подхода 
Реактивный антикризисный 
менеджмент 

Данный подход основан на проведении процесса планирования и 
дальнейшего применения антикризисного управления, которое 
охватывает большое количество критериев, выступающие в роли 
фундамента по осуществлению мероприятий, где основной целью 
служит доведение деятельности предприятия до кризисного 
состояния. 

Антиципативный 
антикризисный менеджмент 

Выступает как реализация процесса планирования и осуществление 
дальнейших направлений исходя из общих целей и имеющие 
предупреждающий характер. В данном случае такого рода процессы 
ознаменуют собой как долгосрочные задачи менеджмента, 
затрагивающие все области социально-экономической системы и 
нацеленные на дальнейший поиск и оценку преодоления имеющихся 
скрытых непредвиденных ситуаций в отношении формирования 
политики «гибкого развития предприятия». 

 
Таким образом, антикризисное управление выступает в роли системы общих и специ-

фических функций, которые способствуют не наступлению или выходу предприятия из кри-
зисной ситуации, кроме этого, способствует увеличению его эффективности. Одним из глав-
ных значений становится определение выбора и формирование антикризисной стратегии, в 
которой необходимо основываться на особенностях и масштабах кризиса. В целом антикри-
зисное управление оказывает сильное влияние на экономическую безопасность предприятия. 

Одним из важных направлений в деятельности предприятия является использование 
методологии антикризисного управления. Сама методология управления подразумевает со-
бой логически выстроенную цепочку действий, каждая из которых выстроена на основе це-
лей, ориентиров, подходов, в том числе с разделением на средства и способы их дальнейшего 
достижения. Необходимо выделить основные виды инструментов, затрагивающие сферы 
управленческой деятельности, которые в комплексе составляют весь механизм антикризис-
ного управления (рис. 1) [3, с. 12]. 

 

Рисунок 1 — Виды инструментов, составляющие механизм антикризисного управления предприятием 
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Формирование методологии антикризисного управления основана на том, что суще-
ствуют направления деятельности предприятия, функционирование которых возможно лишь 
благодаря проведению таких действий как предвидение, распознание и оценка будущих тен-
денций в развитии как социального, так и экономического направления предприятия, учиты-
вая их возможное влияние на характеристику проблемных ситуаций. 

В основе методологии антикризисного управления лежит системный подход, предпо-
лагающий реализацию следующих действий:  

– определение взаимосвязи между элементами системы;  
– оценка проблем, которые могут возникнуть на предприятии; 
– установка особенности связи между элементами системы; 
– выявление противоречий, а также возможных конфликтов, которые могут быть как 

под воздействием внешней, так и внутренней среды. 
Появление кризисной ситуации может отразиться и на формировании условий для 

возникновения и других угроз. Все это может привести к созданию реальной угрозы в отно-
шении банкротства предприятия, а также отсутствия возможности выполнять свои текущие 
обязательства. 

Отталкиваясь от особенности деятельности предприятия можно рассуждать в отно-
шении эффективности его деятельности, при этом необходимо проводить оценку ее функци-
онального предназначения, определяя ее полезность и перспективные цели. Для того, чтобы 
деятельность предприятия несла в себе какую-то определенную пользу и была эффективной, 
стоит основываться на изменениях, происходящих в окружающей среде, что положительным 
образом отразится на проявлении своей функциональной полезности и эффективности. 

Необходимо обозначить следующие элементы антикризисного управления (рис. 2) [4, с. 40]. 

 

Рисунок 2 — Элементы антикризисного управления 

Данные цели можно достичь, используя функции антикризисного управления. 
Под диагностикой банкротства предприятия следует понимать систему анализа фи-

нансов организации, которая направлена на установление причин, повлекших угрозу несо-
стоятельности организации. 

В настоящее время существует довольно много методов оценки вероятности и про-
гноза банкротства: по данным финансового анализа проводят экспресс-диагностику вероят-
ности банкротства. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Существует взаимосвязь между 
эффективностью производства и эффективность системы управления, которое наглядным 
образом можно увидеть в процессе определения и обоснования целей, достижения конечного 
результата с использованием производственных ресурсов, где количественный учет предо-
ставит достижение эффекта или полное его отсутствие. 

Для достижения высокого уровня производства необходимо проявлять эффективное 
управление. Говоря об эффективности антикризисного управления следует сказать, что оно 
структурировано относительно уровня достижения целей смягчения, а также положительно-
го применения кризисной ситуации в сравнении с затраченными на данное мероприятие ре-
сурсов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
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В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Зарубежные антироссийские санкции, введенные в отношении отдельных отраслей 
отечественной экономики, оказываю отрицательное влияние на их развитие. 

Химическая промышленность в России занимает важное место в стране, снабжая про-
изводства других отраслей, обеспечивая важными сырьевыми изделиями, поддерживает эко-
номику мирового рынка. Отрасль нуждается в постоянном улучшении, развитии, контроле [1]. 

Вклад отрасли химической промышленности в ВВП России по данным на 2022 год со-
ставляет 1,3 %. Лидерами по данному показателю являются Китай (доля химической промыш-
ленности в ВВП страны составляет 9,2 %), Япония (8,3 %), Германия (7 %), США (6,4 %). 

В США широко известны компании, продукции которых пользуется спросом со сторо-
ны других стран: Dow Chemical Company, DuPont, BASF Corporation. США обладает развитой 
технологической производственной базой, что позволяет создавать новейшую продукцию.  

В Китае известны компании Sinopec Group, PetroChina, специализирующиеся на про-
изводстве удобрений, пестицидов, пластмасс и другой химической продукции. 

Лидерами в отрасли химической промышленности РФ является следующие предприя-
тия: Сибур Холдинг, Салаватнефтеоргсинтез, Нижнекамскнефтехим, Еврохим, Акрон. Виды 
и объемы производимой в России продукции предприятиями химической промышленности 
представлены на рисунке 1 [2]. 

По данным официальной таможенной статистики, экспорт продукции химической 
промышленности из РФ в 2023 году сократился по сравнению с 2022 годом на 37 %. В тоже 
время импорт продукции данной отрасли вырос на 2,6 % (рис. 2) [2]. 

Отечественная химическая промышленность оказалась значительно зависима от им-
порта, что и продемонстрировали введенные ограничительные международные санкции. Так 
по состоянию на начало 2022 года зависимость химической промышленности России от им-
портного оборудования составляла примерно 80 %. 

  

Рисунок 1 — Виды и объемы продукции, производимой российскими предприятиями химической 
промышленности в 2021–2023 гг. 
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Рисунок 2 — Объем экспорта и импорта продукции химической промышленности России  
за 2016–2023 гг., млрд долл. 

Для достижения технологической независимости химического производства от им-
портных поставок продукции, сырья, оборудования государство реализует различных про-
граммы поддержки, выделяя субсидии и дотации производителям. 

Проведенный анализ влияния антироссийских санкций на предприятия химической про-
мышленности позволяет выделить проблемы и предложить пути по их решению (рис. 3) [3]. 

Так же целесообразно систематизировать проблемы развития, с которыми сталкива-
ются предприятия химической промышленности, в условиях влияния международных санк-
ций (рис. 4) [3]. 

Правительство России ведет активную работу по реализации политики импортозаме-
щения в химической промышленности. На 2024 год анонсировано принятие проекта «Им-
портозамещение критической химической продукции», направленного на обеспечение тех-
нологического суверенитета в отрасли за счет создания центров химического производства. 
Общий бюджет проекта до 2030 года планируется на уровне 2 трлн руб., из которых 
500 млрд рублей — расходы федерального бюджета. 

 

Рисунок 3 — Проблемы и пути их решения в развитии предприятий  
химической промышленности России вследствие санкций 
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Рисунок 4 — Проблемы развития химической промышленности  
в условиях влияния международных санкций 

В заключении можно отметить, что в сложившихся экономических и политических 
условиях у отечественных предприятий химической промышленности появились большие 
возможности и перспективы развития. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ РЕГИОНОВ  
ЗА СЧЁТ ФИНАНСИРОВАНИЯ КИНОФИЛЬМОВ 

Текущая политическая обстановка в мире, связанная с негативным отношениям ряда 
стран к России, в основном развивающаяся под предлогом неприятия Специальной Военной 
Операции (СВО), делает более актуальным поиск новых вариантов экономического развития 
регионов, которые смогут принести дополнительные средства в региональный бюджет. Клю-
чевым изменением в российской экономике стал переход от импорта к его замещению отече-
ственными предложениями, что очень даже позитивно во всех отношениях. Одновременно с 
этим назрела проблема необходимости создания большего количества культурных продук-
тов — книг, кино, сериалов и иного творчества. В связи с этим, автором статьи было решено 
объединить идею о возможности развития экономики регионов и создания новых культур-
ных продуктов, в частности, кинофильмов. 

Для примера можно рассмотреть доходы Волгоградской области. Основную часть до-
ходов составляют безвозмездные поступления, в несколько раз меньше приносят налоговые 
поступления. Ещё меньшую часть (около 4,5 %) составляют неналоговые доходы [1]. При 
этом, расходы составляют около 97 % от доходов [2]. Привлечение дополнительных денежных 
средств могло бы повысить расходы на ту же культуру, социальную политику или иные по-
лезные для региона нововведения. Особенно необходимым является благоустройство города. 

Основная концепция предложения состоит в предложении разрешить регионам финан-
сирование кинофильмов или, возможно, ещё и сериалов. Не так давно был принят законопро-
ект о внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематогра-
фии Российской Федерации» [3]. Данное предложение может стать хорошим продолжением к 
этой инициативе, поскольку расширит финансирование культурных проектов. В некоторых 
российских регионах ранее уже применялась система ребейтов — поддержка местными адми-
нистрациями продюсеров в финансировании и иных вопросах проведения съёмок в регионах, 
которая уже достаточно эффективно применялась. Министерство культуры же проводит суб-
сидирование некоторых кинофильмов. Регионы смогут расширить эту поддержку, если предо-
ставить им такую возможность. Само по себе подобное финансирование позволит создать 
больше художественных или документальных фильмов, что должно положительно сказаться 
на российской культуре, предложив больше вариантов для российского кинозрителя. Каса-
тельно получения доходов в бюджет регионов, возможно сотрудничество на возмездной осно-
ве. Например, если сборы кино не превосходят выделенный региональным правительством 
бюджет, то нужно будет возместить его в полном объёме, тем самым, закрыв эти затраты. Если 
же кассовые сборы превосходят выделенный бюджет, то возможна выплата фиксированной 
прибыли либо какого-то процента от кассовых сборов поверх выплаты самого бюджета. Это 
сможет принести дополнительный доход в региональный бюджет. 

Допустим, региональное правительство договорится со съёмочной командой о возме-
щении затрат и выплате сверху 5 % от кассовых сборов. Бюджет будет выделен в размере 
20 миллионов рублей, а кассовые сборы составят 50 миллионов рублей. Таким образом, по-
мимо возмещения затрат, региональное правительство получит доход в размере 2,5 миллио-
нов рублей в бюджет. Если же всё пойдёт более продуктивно и при бюджете в 50 миллионов 
рублей кассовые сборы составят 300 миллионов рублей, то выплата в 5 % будет составлять 
15 миллионов рублей помимо возмещения бюджета. Учитывая, что неналоговые доходы 
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Волгограда составили примерно 1,53 миллиарда рублей [1], то получение такой выплаты со-
ставит почти 2 % от этой суммы. Это сравнительно мало, однако можно финансировать не 
один кинофильм, и в любом случае принесёт доход, который тоже можно потратить на по-
лезные инициативы для развития региона. Даже такая сумма может принести огромную 
пользу: закупку оборудования или ремонт в государственных организациях либо школах, 
или иные полезные затраты. 

Но вышеописанное предложение подходит скорее под коммерческие художественные 
фильмы. Помимо этого, можно вкладывать средства в создание документальных фильмов, кото-
рое можно осуществлять безвозмездно либо получать какую-либо часть от полученных кассо-
вых сборов в зависимости от того, насколько высокими они будут. Подобные инициативы могут 
оказаться убыточными, однако позволят реализацию документальных фильмов о регионе, что 
позволит повысить осведомлённость и интерес к нему. Но стоит учитывать и тот факт, что за-
траты на документальные фильмы могут быть гораздо ниже, нежели затраты на художествен-
ные. И не все документальные фильмы являются абсолютно убыточными. Например, фильм 
«Медведи Камчатки. Начало жизни» собрал около 120 тысяч долларов [4], что на 2018 г., когда 
был издан фильм, составляло более 7 миллионов рублей. Поэтому вполне возможна работа с 
авторами документальных фильмов по той же схеме, что и с авторами художественных. Это во 
многом зависит от темы самого фильма: какие-то темы могут привлечь слишком узкую ауди-
торию, а другие могут вызвать интерес по всей России, и, возможно, за рубежом. 

Дополнительным аргументом в пользу данной инициативы является положительное 
влияние на формирование бренда региона или отдельного населённого пункта, который мо-
жет привести к повышению популярности среди туристов и получению дополнительной 
прибыли [5]. Если фильм будет очень успешен, то эта польза может быть ещё более высокой 
за счёт не только российских «внутренних» туристов, но и посещения города иностранными 
туристами. 

Стоит отметить создание фильмов не только для взрослой аудитории, но и для моло-
дёжи. Возможно, это будет любительское кино, но при качественной реализации и оно мо-
жет стать достаточно успешным. В 2010-х гг. подобные проекты публиковались на видеохо-
стинге Youtube и могли собирать миллионы просмотров. Актуальным примером является 
фильм «Непосредственно Каха», который при бюджете в 50–60 миллионов рублей [6] имел 
кассовые сборы более 548 миллионов рублей [7]. 

В 2022 г. в Республике Саха (Якутия) был принят закон о поддержке кинематогра-
фии [8], который позволил выделить 20 миллионов рублей из бюджета республики на созда-
ние 7 фильмов [9]. В настоящий момент по этому примеру достаточно сложно оценить эф-
фективность инициативы, однако сам по себе он показал, что её реализация вполне возмож-
но. Разумеется, если достаточно хорошо отработать проведение таких проектов, то можно 
достигать более эффективных результатов. Так, региональным властям вполне стоит помо-
гать не только в создании таких проектов, но и в их продвижении, поскольку от кассовых 
сборов будет зависеть и получаемых в бюджет региона доход от них. 

Помимо одиночного финансирования возможно сотрудничество между регионами в 
этом вопросе. Касательно определения формата сотрудничества между региональными вла-
стями, этот вопрос стоит рассматривать индивидуально для каждого фильма, поскольку в 
зависимости от региона и политики местной администрации взгляд на этот вопрос может 
меняться. В дальнейшем, после успешных выпусков фильмов можно разработать универ-
сальную схему сотрудничества. В целом, данная инициатива имеет перспективы и вполне 
может быть реализована. 

Список источников 

1. Доходы на 01 января 2023 в тысячях рублей [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
администрации Волгограда : [сайт]. [2024]. URL: https://volgadmin.ru/d/EBudget/EBudgetType/Cost/01-
01-2023 (дата обращения: 19.04.2024). 



94 

2. Расходы на 01.01.2023 в тысячях рублей [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
администрации Волгограда : [сайт]. [2024]. URL: https://volgadmin.ru/d/EBudget/EBudgetType/Cost/01-
01-2023 (дата обращения: 19.04.2024). 

3. О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации» : федер. закон от 03 апреля 2023 г. № 105-ФЗ : принят Гос. 
Думой 22 марта 2023 г. : одобрен Советом Федерации 29 марта 2023 г. // Собрание законодательства 
РФ. 2023. № 14. Ст. 2382. 

4. Медведи Камчатки. Начало жизни: Сборы [Электронный ресурс] // Кинопоиск : [сайт]. 
[2024]. URL: https://www.kinopoisk.ru/film/1115424/box/ (дата обращения: 19.04.2024). 

5. Чубич Л. Р. Исследование создания городского бренда как метода формирования 
туристической и инвестиционной привлекательности города // Наука в мегаполисе. 2024. № 2 (58). 
URL: https://mgpu-media.ru/issues/issue-58/issledovaniya-shkolnikov-g-moskvy/issledovanie-sozdaniya-
gorodskogo-brenda-kak-metoda-formirovaniya-turisticheskoj-i-investitsionnoj-privlekatelnosti-goroda.html. 

6. Какой бюджет у фильма «Непосредственно Каха»? [Электронный ресурс] // Утро Новости : 
[сайт]. [2024]. URL: https://utro-novosti.ru/news/kakoy-byudzhet-u-filma-neposredstvenno-kaha (дата 
обращения: 19.04.2024). 

7. Непосредственно Каха // ЕАИС : [сайт]. [2024]. URL: https://ekinobilet.fond-
kino.ru/films/detail/111019620/ (дата обращения: 19.04.2024). 

8. О государственной поддержке кинематографии в Республике Саха (Якутия) : закон 
Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2022 г. № 2518-З № 947-VI. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202206230007?index=3. 

9. В Якутии на создание семи фильмов выделено 20 млн рублей из бюджета республики 
[Электронный ресурс] // Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) : [сайт]. 
[2024]. URL: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3356554 (дата обращения: 19.04.2024). 
 
 
 



95 

УДК 658.8 
Родионова Е. В. 

к.э.н., доц.,  
Ивентьев С. В. 

магистрант 
Муромский институт Владимирского государственного университета  

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Муром, Россия 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 

Нет ничего более стабильного, чем перемены, меняющие мир инноваций, технологий, 
вкусов и оказывающих влияние на наше будущее. В обществе утверждалась и утверждается 
идея внеклассового, идеологически аморфного рыночного общества [1]. В связи с этим со-
временные реалии меняющегося мира обязывают производителей быть в курсе последних 
форм и методов продвижения товара в целях привлечения покупателей.  

Современные формы продвижения товара — это, прежде всего, разнообразные мето-
ды и стратегии, используемые в целях привлечения внимания к товару с последующим уве-
личением продаж. В обстановке быстро развивающихся технологий и постоянно меняющих-
ся трендов необходимо обладать умением эффективного продвижения товара, чтобы он не 
затерялся среди большого количества аналогичной продукции, предлагаемой на рынке. Это 
свидетельствует о важности профессиональных навыков маркетинга и понимания потребно-
стей целевой аудитории. 

При выработке стратегии продвижения товара необходимо подвергнуть анализу два 
основных понятия, это — распространение товара на рынке и его продвижение. Большин-
ство международных фирм используют сочетание двух вышеназванных методов [1].  

Несмотря на то, что основные концепции в этой области могут показаться похожими, 
тем не менее, между ними существует ряд принципиальных отличий, которые необходимо 
учитывать при их применении. 

Рассматривая метод продвижения товара, становится очевидным, что этот процесс 
наступает с момента его создания, подразумевая старт рекламной деятельности до момента 
его появления на рынке. С другой стороны, его распространение активно осуществляется то-
гда, когда он уже известен потенциальному покупателю. Таким образом, исходя из назван-
ных определений, мы имеем две базовые стратегии товарной политики: стратегия «толкай» и 
стратегия «тяни», используемые на внутреннем сегмента рынка. Метод «толкай» соответ-
ствует совершенствованию формы и способа торговли [2].  

Данный метод предполагает «силовую» торговлю через навязывание покупателю това-
ра за счет продуманного рекламного влияния сбыта. Здесь стратегия продвижения товара с 
помощью рекламных усилий направлена на розничных торговцев и оптовиков. Для них разра-
батываются специальные предложения, а также создаются льготные режимы закупки товара.  

Таким образом, происходит совершенствование непосредственно методов торговли и 
самих способов продвижения товара. Суть предложенной стратегии находится в построении 
особых отношений внутри канала распределения, здесь товар по цепочке «выталкивается» на 
рынок продаж. В этом случае процесс продвижения происходит непрерывно, вплоть до до-
стижения товаром конечного потребителя.  

Здесь рекламная деятельность отличается узкой направленностью и высокой стоимо-
стью, т. к. в основном отношения строятся с агентами и дилерами, что способствует увеличению 
затрат на промышленную рекламу, а также снижению затрат на потребительскую рекламу.  

Примером реализации стратегии «толкай» будут служить организации курсов среди 
торговых посредников продажи товара с доставкой, увеличение скидок на поставленную 
продукцию для розничных и оптовых фирм, демонстрации товаров на выставках, а также 
участие в специализированных показах и демонстрациях. Данный вид формы продвижения 
товара требует тщательной проработки основных вопросов.  
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Во-первых, подготовка персонала, который будет вовлекаться в систему продвижения 
товара. Во-вторых, разработка оптимального порядка предоставляемых скидок. Персоналу 
необходимо быть активным, иметь полную информацию о товаре, дружелюбно настроен-
ным, но не навязчивым. Система скидок должна быть разработана на перспективу долго-
срочного сотрудничества, в связи с чем изначально не предусмотрена высокая скидка. Здесь 
лучше применять постепенное увеличение, учитывая срок сотрудничества, либо рост объема 
закупок [3].   

Метод продвижения товара «тяни», по сути, подразумевает активную рекламную кам-
панию, направленную с помощью средств массовой информации на конечного потребителя.  

К примеру, «доставка на дом», т. е. пассивная продажа продукта потребительского 
спроса на дому. Метод «тяни» сводится к интенсивному влиянию на спрос посредством 
средств массовой информации, т. е. здесь реализуется наиболее активное применение самых 
популярных видов рекламы. Большинство международных фирм используют сочетание двух 
вышеназванных методов.  

В этом случае потенциальный покупатель, получив рекламное сообщение, либо побу-
дительный фактор в виде купона, скидки, а также специального предложения ищет товар в 
магазине, мотивируя тем самым, владельца к последующим действиям, связанным с заказом 
определенного вида товара. Следовательно, выстраивается обратная цепь: розничный прода-
вец заказывает наименование товара у оптовиков, а оптовики — у производителя.  

Как следствие, на конечном этапе создания продукта товарная политика действует та-
ким образом, что к моменту ее поступления у потребителя уже сформировано соответствен-
ное отношение. В целях осуществления эффективного продвижения производителя на рынок 
необходима определенная стратегия. Выбор стратегии обусловлен этапом развития произво-
дителя, занимаемым сегментом рынка, рынка реализации и видом товара, а также конкурен-
тоспособностью фирмы [3].  

Заявленное вначале принципиальное отличие форм «тяни» и «толкай» в том, что в 
первой содержится массированная мотивация продаж уже готовой разработанной продукции 
сети продавцов, а вторая задействована на обеспечение продукции соответственно запросам 
конечных потребителей. 

Текущие формы и способы продвижения продукции — это всевозможные методы и 
стратегии, используемые в целях привлечения интереса к товару и распространения его про-
даж. Среди популярных объемов продвижения продукции в последнее время стал популяр-
ным интернет-маркетинг. При помощи контекстной рекламы, социальных сетей, email-
маркетинга и прочих инструментов достигается широкий круг аудитории, привлекая к това-
ру новых потребителей. 

Среди прочих инструментов важным элементом реального продвижения товара вы-
ступает создание эксклюзивного бренда и его отличительные особенности на рынке. В осо-
бенности работа с влиятельными знаменитостями и блогерами, креативные рекламные кам-
пании, уникальный дизайн логотипа и упаковки также помогают создавать привлекательный 
и узнаваемый имидж товара. К примеру, упаковка для вина, созданная из древесины в виде 
скворечника, подчеркивающая связь с природой и демонстрирующая экологичность. 

Также стоят внимания и традиционные формы продвижения, такие как организация 
скидок и промо-акций, печатная и телевизионная рекламы, участие в ярмарках и выставках. 
Все перечисленные акции также являются эффективными инструментами в целях увеличе-
ния продаж и привлечения внимания к товару. 

Необходимо помнить, что всякий товар имеет непосредственно свою целевую ауди-
торию, рассчитывая на индивидуальный подход к продвижению. Таким образом, в целях по-
лучения оптимальных результатов необходимо сочетать и комбинировать самые различные 
формы продвижения. 

Однако, для достижения максимальной эффективности необходимо проводить посто-
янный мониторинг и анализ результатов продвижения. Это позволит своевременно коррек-
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тировать стратегию и вносить изменения в комбинацию форм продвижения, чтобы достичь 
наилучших результатов. 

Подготовленная стратегия продвижения продукции — это тщательный анализ всех 
аспектов, в котором не бывает незначительных деталей или мелочей. Здесь важны все этапы, 
начиная с создания логотипа, названия компании до формулировки корпоративного стиля и 
рекламных средств.  
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Современная концепция понятия «ипотека» образовалась постепенно. Ее появление 
было обусловлено экономическими потребностями граждан и развитием товарно-денежных 
отношений. Исторически термин «ипотека» уходит свои корни в Древнюю Грецию, где 
впервые он был использован архонтом Афин — Солоном, в начале VI века до н. э.  

Ипотека (Н. Б. Косарева) — это способ обеспечения обязательства заемщика перед 
кредитором в форме залога недвижимого имущества, когда кредитор получает удовлетворе-
ние своих денежных требований из стоимости заложенного недвижимого имущества [1]. 

Ипотека (И. А. Разумова) — является одной из основных форм имущественного обес-
печения обязательства должника, при которой недвижимость остается в собственности 
должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает 
право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества [2]. 

Существует множество точек зрения на данный термин, но в моей статье я буду опи-
раться на работы Н. Б. Косарева и И. А. Разумова, так как они учитывают систему экономи-
ческих отношений, включая субъекты и объекты ипотеки, а также их взаимодействие. 

Ипотечное кредитование — это предоставление долгосрочных кредитов специализи-
рованными организациями (коммерческие банки, АИЖК, жилищно-потребительские коопе-
ративы и т. д.) под залог недвижимого имущества на строительство или приобретение не-
движимости. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод: ипотечное кредитование — это выдача 
кредита со залогом в виде недвижимости, а сам залог (ипотека) — это объект недвижимости. 

Суть и значение ипотечного кредитования как экономической категории проявляются 
в его функциях и принципах. Многие исследователи выделяют три основные функции ипо-
течного кредитования: воспроизводственную, стимулирующую и обеспеченную. Однако, я 
считаю необходимым выделить следующие важнейшие функции ипотечного кредитования, 
поскольку они отражают уникальные характеристики данного вида кредитования и направ-
лены на решение экономических и социальных задач, таких как обеспечение населения жи-
льем (рис. 1) [3–5]. 

Стимулирующая функция ипотечного кредитования стимулирует спрос на жилье, раз-
вивает строительный и другие сектора экономики. Это помогает решать проблему доступного 
жилья для граждан, особенно в условиях уменьшения государственных инвестиций.  

Функция движения капитала связана с тем, что ипотечные кредиты позволяют сред-
ствам населения и финансовой сферы переходить в реальный сектор экономики. 

 

Рисунок 1 — Функции ипотечного кредитования 
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Социально-экономическая функция направлена на разрешение проблемы жилищного 
обеспечения граждан, что является ключевым фактором снижения общественных напряже-
ний и улучшения уровня жизни. 

Функция развития банковской системы страны обусловлена привлечением заемщиков 
через ипотечное кредитование развивает банковскую систему страны. Увеличение объемов кре-
дитования способствует росту кредитной культуры населения и финансовой инфраструктуры. 

Рассмотрим принципы ипотечного кредитования. Как известно, все виды кредитова-
ния базируются на одинаковых принципах. В различных научных работах рассматриваются 
основные принципы ипотечного кредитования. Например, Е. С. Алехина, Н. А. Шохова, 
А. Е. Яблонская, и И. А. Толстых считают, что для повышения качества жизни и развития 
ипотечного кредитования важно соблюдать следующие принципы: 

– принцип доступности (означает, что большинство семей в Российской Федерации, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут воспользоваться ипотечным креди-
том, если другие источники финансирования недоступны); 

– принцип конкуренции (на рынке ипотечного кредитования способствует стимули-
рованию участников к инновациям, повышая качество услуг и снижая затраты); 

– принцип унификации информации, стандартизации и других аспектов системы 
(включает в себя создание общих стандартов для участников рынка ипотечного кредитова-
ния, включая требования к документации, информации, сделкам и рисковым оценкам); 

– принцип повышения финансовой грамотности населения (предполагает предостав-
ление клиентам всей необходимой информации для принятия осознанных решений); 

– принцип дифференциации ипотечных кредитов (предполагает разработку различ-
ных механизмов для удовлетворения разнообразных потребностей заемщиков); 

– принцип стандартизации оценочной деятельности (направлен на создание прозрач-
ной системы определения рыночной стоимости недвижимости для уменьшения рисков при 
продаже); 

– принцип ликвидности и устойчивости ипотечного рынка (заключается в возможности 
привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения его финансовой устойчивости) [6, 7]. 

Авторы считают, что эффективное воплощение данных принципов достижимо при усло-
вии наличия положительных ожиданий со стороны кредитных учреждений, клиентов, государ-
ственных органов и посредников — всех участников, замешанных в кредитном процессе. 

Рассмотрев функции и признаки ипотечного кредитования, можно поговорить о клю-
чевой ставке. Ключевая ставка (КС) ЦБ РФ — это процент, под который Банк России выдаёт 
кредиты коммерческим банкам.  

Ключевая ставка Центрального банка РФ влияет на курс рубля и экономику. Ее сни-
жение способствует взятию кредитов и стимулирует рост экономики, но может повысить 
инфляцию. Повышение ставки позволяет укрепить рубль, но делает кредиты менее доступ-
ными. Необходимо постоянно корректировать ключевую ставку для обеспечения баланса и 
стимулирования вкладов и кредитов [8]. 

Как менялась ключевая ставка. С июля 2020 года по март 2021 года ключевая ставка 
была на историческом минимуме — 4,25 %. Однако начиная с 17 марта она стала постепенно 
повышаться и достигла 9,5 % к февралю 2022 года. В конце февраля было принято решение 
установить рекордную ставку в 20 % как антикризисную меру до 11 апреля. После этого 
ставка начала снижаться из-за снижения инфляции и снижения острой необходимости в ан-
тикризисных мерах. К июлю ставка снизилась до 8 %, став ниже, чем в конце 2021 года [9]. 

Приведу данные о повышении и понижении КС в 2022 году (рис. 2). 
До 24 июля 2023 года ключевая процентная ставка Центрального банка России оста-

валась на уровне 7,5 %. За это время рубль постепенно терял в цене, хотя были отдельные 
периоды роста. Однако с июля 2023 года начался резкий спад, что привело к постепенному 
увеличению ключевой процентной ставки банка. 15 августа было установлено значение в 
12 %, что способствовало быстрому укреплению курса рубля. 
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Рисунок 2 — Данные о повышении и понижении ключевой ставки в 2022 году 

Таким образом, особенности осуществления ипотечного кредитования в России пред-
ставляют собой сложный механизм, который стимулирует развитие жилищного рынка, обес-
печивает доступ к жилью для населения и способствует развитию банковской системы. 
Функции и принципы ипотечного кредитования направлены на обеспечение финансовой 
устойчивости заемщиков, стимулирование строительной отрасли и развитие банковского 
сектора. Ключевая ставка ЦБ влияет на условия кредитования и процессы ипотечного креди-
тования. С учетом всех вышеперечисленных факторов можно сделать вывод о важной роли 
ипотечного кредитования в экономике и в обществе России. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

Немаловажную роль в развитии Ставропольского края играет развитие такого эконо-
мического сектора, как промышленность. Различные отрасли данного сектора в регионе раз-
виваются разнонаправленно. Некоторые из них, например радиоэлектроника, имеют экс-
портный потенциал. Другие имеют значение для внутрирегионального развития. К ним от-
носится производство пластика, а также химическая промышленность. Если первые два при-
мера являются уже достаточно давно сложившимися сферами производства, третьи имеют 
значение для дальнейшей перспективы развития данного субъекта. Такие промышленные 
сферы называют «отраслями будущего» [1]. 

Развитие различных отраслей промышленности имеет огромное значение как приори-
тетное в социально-экономической политике всего государства. Несмотря на то, что в реги-
оне достаточно развиты и другие отрасли экономики, в том числе и сельское хозяйство, рас-
ширению промышленного блока в настоящее время уделяется не меньшее внимание [2]. Об 
этом свидетельствуют следующие данные: 

1. Большая доля экспорта из Ставропольского края приходится на промышленное про-
изводство, а точнее, на химическую промышленность. Например, к 2021 году доля краевого 
экспорта химической промышленности составила 52,78 %, к 2023 году доля выросла до 71 %. 

2. В регионе сосредотачиваются достаточно крупные предприятия промышленного 
производства, имеющие большое значение и для развития экономики всей страны. К приме-
ру, к ним относятся химические предприятия ОАО «Невинномысский Азот», являющийся 
одним из самых крупных по производству азотных удобрений, а также стал самым эффек-
тивным производителем аммиака в России, АО «Арнест», выпускающий не менее 
600 наименований продукции бытовой химии, ООО «Ставролен» и т. д. Также развиты 
предприятия пищевой промышленности ООО «Пятигорский молочный комбинат», который 
производит не менее 70 видов молочной продукции. Комбинат оснащает молочными про-
дуктами школы, детские сады, санатории, оздоровительные центры не только в самом реги-
оне, но и в других субъектах нашей страны.   

3. Около 60 тысяч работников по последним данным занято в промышленном секторе 
экономики данного региона (табл. 1). Это не меньше 12 % от численности всего занятого насе-
ления субъекта. В сравнении с предыдущими периодами процентное соотношение увеличилось. 
Например, к 2020 году процент работников, занятых в промышленности достигал не более 10 %. 

В таблице 1 представлены наиболее значимые отрасли в структуре всей промышлен-
ности Ставропольского края. Доля обрабатывающего производства намного выше, так как 
туда входит большое число подотраслей, таких как производство пищевых продуктов, рези-
новых и пластмассовых изделий, транспортных средств и оборудования и т. д. Для сравне-
ния, доля сферы услуг в экономике Ставропольского края составляет не более 13 %. 

Таблица 1 — Структура промышленности Ставропольского края [3] 
Отрасль промышленности % от производства 

Производство и распределение газа и воды 28 
Добыча полезных ископаемых 4 
Обрабатывающие производства 68 
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Промышленный сектор в экономике Ставрополья начал развиваться в период массо-
вой индустриализации ХХ века. Наиболее мощный толчок эта отрасль экономики получила в 
60-х–70-х гг. и в настоящее время не утратила своей значимости, так как Ставропольский 
край является крупным производителем мебели, бытовой химии, обуви, текстильных изде-
лий, стекла и т. д. Всего в крае сосредоточено не менее 150 крупных и средних промышлен-
ных предприятий. Особого внимания заслуживает машиностроительная отрасль промыш-
ленности края. Здесь производятся запчасти для автомобилей, сельскохозяйственная техни-
ка, прицепная продукция, арматура, а также техника, производимая для Министерства обо-
роны России. 

Следует отметить, что в настоящее время основной упор делается на создание новых 
предприятий, специализирующихся на обрабатывающей промышленности. Закон Ставро-
польского края от 9 марта 2016 г. № 24-кз «О некоторых вопросах промышленной политики 
на территории Ставропольского края» (В редакции Закона Ставропольского края от 
05.03.2018 № 16-кз) определяет финансовую поддержку субъектов деятельности, связанных 
с промышленным производством [4]. Закон устанавливает правовые основы развития про-
мышленности. Этот факт свидетельствует о том, что развитие данного сектора является пер-
спективной и необходимой для экономики не только края, но и страны. Проводится пере-
оснащение предприятий для увеличения количественных и качественных показателей произ-
водимого продукта. 

Следует отметить, что в регионе успешно разрабатываются различные бизнес-идеи по 
дальнейшему расширению разных отраслей промышленности Ставропольского края. Это 
поможет стране в долгосрочной перспективе работать с импортозамещением в связи со 
сложной внешнеэкономической ситуацией в последние годы. В укрупнении сферы промыш-
ленности немаловажную роль играет и человеческий капитал. Необходимо повышать стимул 
к труду, повышая уровень заработной платы не менее средней по региону для недопущения 
оттока квалифицированного персонала в другие отрасли экономики. Для Ставропольского 
края среднемесячная зарплата составляет в 2024 году 48400 рублей (табл. 2). 

Таблица 2 — Среднемесячная зарплата работников промышленности Ставропольского края [3] 
Показатели, руб. 2010 2017 2024 

Общее промышленное производство 10934  22630 31062 
Производство пищевых продуктов 15724 22024 39987 
Производство текстильных изделий 11230 14080 35715 
Производство одежды 10057 12034 17047 

 
Исходя из данных таблицы 2, необходимо отметить, что стимулирование работников 

промышленности в части увеличения зарплаты необходимо повысить. Есть те отрасли про-
мышленности, например в производстве одежды, где среднемесячная зарплата сохраняется 
на уровне 17047 руб. [3]. 

При этом, чтобы не сокращать долю инвестирования в промышленный капитал, необ-
ходимым условием является развитие разных промышленных площадок с новыми привлека-
тельными идеями для увеличения притока капиталовложений [5]. 

Таким образом, исходя из представленных данных, следует отметить, что наиболее 
перспективными отраслями промышленности Ставропольского края на сегодняшний день 
являются предприятия обрабатывающей промышленности, также немаловажную роль играет 
отрасль высокотехнологичного производства. Она производит необходимые энергетические 
и промышленные системы, электронную радиоаппаратуру и т. д. В статье отмечалась важ-
ность такого сектора промышленности, как автомобилестроение и производство автокомпо-
нентов, необходимость расширить инвестиции для долгосрочного развития данной отрасли. 
Это может позволить в полной мере расширить производство и усовершенствовать условия 
развития предпринимательства. 
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ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В настоящее время цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества является 
необратимым процессом, который способствует внедрению новейших технологий в пред-
принимательскую деятельность. Поэтому для бизнеса становится актуальной необходимость 
цифрового развития, совершенствования бизнес-процессов с помощью цифровых средств и 
технологий. 

Благодаря внедрению в деятельность малого и среднего бизнеса современных дости-
жений информационных технологий снижаются затраты человеческих ресурсов, облегчается 
ручной и умственный труд работников, возрастает производительность и качество товаров и 
услуг. Тем не менее, предпринимателям необходимо грамотно осуществлять цифровое раз-
витие бизнеса: осознанно и планомерно внедрять новейшие средства и технологии в бизнес, 
повышать уровень цифровых знаний и умений, анализировать меры государственной под-
держки в условиях развития цифровой экономики, чтобы перейти на новый этап развития. 

Цифровое развитие бизнеса представляет собой сложный комплекс мероприятий, по-
средством которых осуществляется внедрение современных цифровых технологий в его дея-
тельность и модернизация всех бизнес-процессов. Цифровизация способствует улучшению 
взаимодействия с клиентами, повышению производительности труда и в целом оптимизиру-
ет процессы деятельности во всех направлениях. 

Рассмотрим критерии малого и среднего предпринимательства (МСП), указанные в 
Федеральном законе 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» [1]: 

– годовой доход не превышает 800 млн рублей — для малого, 2 млрд рублей — для 
среднего; 

– средняя численность работников за год: от 16 до 100 человек — для малого, от 101 
до 250 человек — для среднего. 

Можно сделать вывод, что цифровое развитие МСП, а для малого бизнеса в особенно-
сти, должно происходить с наименьшими затратами и с наибольшей отдачей от использова-
ния новейших технологий. 

Цифровое развитие малого и среднего бизнеса имеет множество преимуществ, кото-
рые помогут бизнесу выйти на новый уровень развития и добиться успеха на рынке: 

1. Улучшение взаимодействия с клиентами. Цифровизация бизнеса повышает интен-
сивность и эффективность взаимодействия с клиентами с помощью роботизированных си-
стем, искусственного интеллекта, чат-ботов. Бизнес может создавать уникальные персонали-
зированные продукты и услуги, развивать систему лояльности клиентов и обратную связь с 
ними, что позволит повысить спрос, увеличить конкурентоспособность на рынке. 

2. Оптимизация работы сотрудников и автоматизация бизнес- процессов. Цифровиза-
ция облегчает взаимодействие между сотрудниками, автоматизирует выполнение опреде-
лённых задач, и, следовательно, повышает эффективность труда, позволяет осуществлять 
работу через удалённый доступ. 

3. Развитие отношений с партнерами. Цифровое развитие бизнеса позволит эффек-
тивнее сотрудничать с предпринимателями из других городов или стран, быстрее искать 
учредителей и инвесторов, лучше взаимодействовать с поставщиками сырья и полуфабрика-
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тов, подрядчиками и консультантами. Процесс взаимодействия упрощается: он происходит 
быстрее, точнее и прозрачнее. 

4. Эффективность обработки информации. Цифровые технологии позволят структу-
рировать и анализировать огромное количество поступающей информацию, чтобы с помо-
щью обработанных данных принимать правильные решения, проводить изменения, оцени-
вать потребности клиентов, прогнозировать своё развитие. 

5. Обеспечение информационной безопасности. IT-специалисты обеспечивают без-
опасность информации МСП с помощью новейших технологий и механизмов контроля, про-
верки и защиты от хакерских атак и утечки данных. 

Заметим, что помимо многочисленных преимуществ, существуют потенциальные 
риски или проблемы, встающие на пути цифрового развития малого и среднего бизнеса: 

1. Угроза информационной безопасности. Риски утечки данных или хакерских атак 
ставят под угрозу информационную безопасность бизнеса. Защитить данные помогут надеж-
ные хранилища, антивирусное программное обеспечение и специалисты, осуществляющие 
цифровизацию в соответствии с современными протоколами безопасности. 

2. Цифровое обучение сотрудников. В процессе внедрения цифровых технологий биз-
несу необходимо уделять внимание цифровому обучению и переподготовке сотрудников. 
Иначе недостаточность цифровых компетенций или полное отсутствие соответствующих 
знаний неблагоприятно отразиться на деятельности бизнеса. 

3. Возникновение правовых вопросов. Внедрение цифровых технологий изменяет 
правовое регулирование деятельности бизнеса, что в новых условиях приводит к юридиче-
ской неопределённости. 

4. Финансовые ограничения. Внедрение цифровых технологий и их дальнейшее ис-
пользование требует значительных финансовых затрат. Важно, чтобы каждый субъект МСП 
правильно оценивал свои возможности и осуществлял денежные вложения только в необхо-
димые средства цифровой трансформации [2, 3]. 

Однако, несмотря на вышеуказанные проблемы и политическую нестабильность по-
следних лет, число субъектов МСП незначительно возрастает (табл. 1). 

Динамика общей численности субъектов положительна: к 10.01.2023 количество воз-
росло на 124646 единиц или на 2,1 %, а к 10.01.2024 — на 356422 единиц или на почти 6 %. 
Стоит отметить, что структура МСП неоднородна: доминирующую часть составляют микро-
предприятия, далее по количеству идёт малый бизнес, а вот средний сектор развит достаточ-
но слабо. 

Согласно исследованию банка «Открытие», Московской школы управления Сколково 
и аналитического центра НАФИ индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (BDI — 
Business Digitalization Index) увеличился всего на 1 процентный пункт в октябре 2022 года — 
с 51 до 52 п. п. (максимальное значение 100 п. п.) (табл. 2). 

Таблица 1 — Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по России [4] 

Дата Всего Юридические лица Индивидуальные предприниматели 
Микро Малое Среднее Микро Малое Среднее 

10.01.2022 5866703 2110815 185592 17651 3525482 26837 326 
10.01.2023 5991349 2103812 183920 17655 3657257 28351 354 
10.01.2024 6347771 2082325 185197 18333 4032285 29229 402 

Таблица 2 — Индекс цифровизации бизнеса (Business Digitalization Index), в процентных 
пунктах [5] 

Период Сентябрь 2020 Ноябрь 2021 Октябрь 2022 
Индекс цифровизации бизнеса (BDI) 50 51 52 
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Среди субъектов малого и среднего бизнеса в России 16 % компаний имеют высокий 
уровень цифровизации, 72 % — средний, 12 % — низкий [5]. Это свидетельствует о том, что 
цифровое развитие МСП проходит медленно и имеет определенные препятствия на своём 
пути: финансовые ограничения, неразвитость цифровых компетенций, недостаточная осве-
домленность о преимуществах цифровых технологий. Так, с ноября 2021 года (38 %) по ок-
тябрь 2022 года (31 %) на 7 % снизилась доля руководителей, которые проходили курсы по 
использованию программ или цифровых технологий; стабильно высока доля тех, кто счита-
ет, обучение ненужным — 41 %. Больше трети субъектов МСП столкнулись с трудностями 
из-за ограничений доступа к иностранным цифровым сервисам [6]. Рост индекс произошел 
за счёт увеличения доли МСП, использующих цифровые каналы передачи данных (в частно-
сти корпоративную почту — 72 %), и электронный документооборот. Также повысился ин-
терес к отечественным IT-программам, к антивирусным программам для юридических лиц 
(40 %) и специализированным программам для защиты бизнеса (22 %), на 12 п. п. снизилась 
доля МСП, не использующих инструменты защиты данных [7]. 

В таблице 3 представлен перечень используемых цифровых технологий на 2022 год.  
Самыми распространенными цифровыми технологиями в МСП являются облачные 

сервисы (40,1 % и 26,5 %) и технологии сбора, обработки и анализа больших данных (44,2 % 
и 26,7 %), так как они доступны по цене, более рентабельны, понятны и удобны в использо-
вании. Меньше всего используются дорогостоящие технологии, сложные во внедрении и ис-
пользовании, требующие специальных знаний — аддитивные технологии (2,7 % и 0,7 %) и 
технология «цифровой двойник» (2,2 % и 0,9 %). 

Для ускорения цифрового развития МСП государство разрабатывает и реализует спе-
циальные меры в рамках «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года» и программы «Цифровая экономика РФ». 
Так, была разработана государственная цифровая платформа «МСП. РФ», на которой предо-
ставлены инструменты, сервисы, продукты и услуги для старта, ведения и развития бизнеса. 
Основными участниками цифрового развития МСП являются Министерство экономического 
развития РФ, Минцифры России, Федеральная Налоговая служба, Банк России, Корпорация 
МСП [8]. 

С 2021 года Минцифры РФ проводит механизм поддержки посредством компенсации 
половины стоимости (50 %) лицензионного отечественного программного обеспечения, что 
позволяет легально использовать его в деятельности бизнеса по сниженной стоимости. Эта 
мера делает доступнее информационные технологии для внедрения, а также стимулирует и 
ускоряет цифровую трансформацию [9].  

Таблица 3 — Использование цифровых технологий в организациях по размеру: 2022 г., в 
процентах от числа организаций с соответствующей численностью работников [7] 

Цифровые технологии 
Организации с численностью работников, 

чел. 
101-250 100 и менее 

Технологии сбора, обработки и анализа больших данных 44,2 26,7 
Облачные сервисы 40,1 26,5 
Цифровые платформы 22,3 12,7 
Геоинформационные системы 20,0 10,9 
Интернет вещей 18,1 7,8 
RFID-технологии 18,9 6,7 
Технологии искусственного интеллекта 8,6 5,9 
Промышленные роботы/автоматизированные линии 6,9 1,3 
Аддитивные технологии 2,7 0,7 
«Цифровой двойник» 2,2 0,9 
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Таким образом, в современном мире цифровое развитие малого и среднего бизнеса 
является особо необходимым условием для сохранения текущих позиций на рынке и дости-
жения успеха в будущем. Внедрение и использование цифровых технологий в деятельности 
открывает перед бизнесом новые возможности и перспективы, позволяет повысить эффек-
тивность, конкурентоспособность и адаптивность бизнеса в изменяющихся экономических 
условиях. Но на пути цифрового развития малого и среднего бизнеса возникают новые про-
блемы и риски, справиться с которыми нужно путем повышения осведомленности предпри-
нимателей о благоприятном влиянии цифровой трансформации на развитие бизнеса, а также 
с помощью инструментов государственной поддержки. Важно, чтобы субъекты малого и 
среднего бизнеса доверились цифровым технологиям и осознанно перешли на новый путь 
развития. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

Цифровизация социально-экономических систем — это повсеместное внедрение циф-
ровых технологий в экономику и социальную сферу. Явление это вызвано стремительным 
развитием информационных технологий и коммуникаций в большинстве стран мира. Циф-
ровизация — это глобальный процесс, основанный на использовании передовых технологий, 
сквозных информационных технологий, интернета вещей, нейротехнологий и искусственно-
го интеллекта. 

Рассмотрим базисные инструменты цифровизации. 
1. BIG DATA (большие данные) — это структурированные или неструктурированные 

массивы данных большого объема. Их обрабатывают при помощи специальных автоматизи-
рованных инструментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия 
решений [1]. 

Термин «большие данные» предложил редактор журнала Nature Клиффорд Линч 
в 2008 году. Он говорил о взрывном росте объемов информации в мире. К большим данным 
Линч отнес любые массивы неоднородных данных более 150 Гб в сутки. До 2011 года анали-
зом больших данных занимались только в рамках научных и статистических исследований, 
но к началу 2012-го объемы данных выросли до огромных масштабов, и возникла потреб-
ность в их систематизации и практическом применении. 

В 2014 году на Big Data обратили внимание ведущие мировые вузы, где обучают при-
кладным инженерным и IT-специальностям, затем к сбору и анализу подключились  
IT-корпорации. 

2. Интернет вещей — это система взаимосвязанных вычислительных устройств, кото-
рые могут собирать и передавать данные по беспроводной сети без участия человека. 

Речь идет не только о ноутбуках и смартфонах. Почти все устройства с кнопкой 
включения/выключения потенциально могут подключиться к интернету и стать частью ин-
тернета вещей. Например, частью интернета вещей может стать человек с имплантатом 
для мониторинга сердца; камера, ведущая наблюдение за жизнью диких животных 
в прибрежных водах или автомобиль со встроенными датчиками, предупреждающими води-
теля о потенциальных рисках. По сути, это может быть любой объект, которому можно 
назначить сетевой адрес (IP-адрес) и который может передавать данные по сети.  

3. Блокчейн — выстроенная по определённым правилам непрерывная последователь-
ная цепочка блоков (связный список), содержащих какую-либо информацию. Впервые тер-
мин появился как название полностью реплицированной распределённой базы данных, реа-
лизованной в системе «Биткойн», из-за чего блокчейн часто отождествляют с реестром тран-
закций в различных криптовалютах. Однако технология цепочек блоков может быть распро-
странена на любые взаимосвязанные информационные блоки. Появившаяся в октябре 
2008 года система Биткойн стала первым применением технологии блокчейн. Впервые тех-
нология блокчейн была использована в 2009 году. Она послужила основой для безопасных 
анонимных транзакций с криптовалютой. Криптовалюту можно охарактеризовать как вирту-
альную, электронную монету, представляющую собой зашифрованную информацию, не 
поддающуюся копированию. Блокчейн используется почти в любой криптовалюте и гаран-
тирует её работу. Уже сейчас создано более сотен криптовалют и это число продолжает рас-
ти. Блокчейн — это инструмент хранения информации или же цифровой кадастр операций, 
переводов, соглашений, договоров. 

4. Интеллектуальные информационные технологии — это информационные техноло-
гии, помогающие человеку ускорить анализ политической, экономической, социальной и 
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технической ситуации, а также синтез управленческих решений. Они способны обрабаты-
вать различные данные, используя алгоритмы искусственного интеллекта.  

С помощью ИИТ стало реально формулировать и контролировать ситуации, которые 
ранее считались под силу только интеллекту человека. Эти ситуации не могли рассмотреть 
в виде формальной системы или исчисления и подвергнуть автоматизации. 

Переход к цифровой модели развития общества обусловлен необходимостью аккомо-
дации организаций и социума к стремительно изменяющимся экономическим, экологиче-
ским и социокультурным условиям. В свою очередь, актуальность современных научных ис-
следований по изучению новых вызовов, угроз и рисков в области развития цифрового об-
щества определяется комплексным и активным внедрением информационных технологий 
практически во все секторы экономики и социальной сферы, а также в повседневную жизне-
деятельность отдельных граждан. 

Значительная доля населения планеты использует интернет в повседневной жизни. 
В интернете можно учиться, открывать и вести бизнес. Онлайн-покупки с каждым днем ста-
новятся все популярнее, ведь для того, чтобы купить что-либо нет необходимости ехать 
в магазин, достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер с доступом в интернет. 
В сети можно выбрать любой товар с доставкой на дом и безналичной оплатой. Электронные 
платежи очень удобны в использовании: во-первых, это довольно безопасно, во-вторых, их 
значительно сложнее подделать.  

Тем не менее, кроме положительных моментов от внедрения электронных взаиморас-
четов, есть еще и минусы, продиктованные спецификой цифровой экономики [2]. 

Первый минус — это высокий риск киберугроз, связанный с проблемой защиты пер-
сональных данных. Киберугроза — это распространение вредоносной информации и спама в 
Сети, которые ставят под угрозу персональную информационную безопасность объекта лю-
бого уровня, от простого обывателя до государства. Самыми весомыми источниками вредо-
носной информации считаются вирусы, шпионское программное обеспечение и вредоносные 
программы. Кроме распространения спама, который приводит к засорению информационных 
каналов, снижению скорости работы, увеличению трафика и оплаты, опасность представля-
ют фишинговые атаки. Это способ интернет-мошенничества, при котором злоумышленники 
пытаются получить личную информацию пользователей: доступ к личным кабинетам, номе-
ра банковских карт, служебные сведения — с помощью маскировки под надёжные и дове-
ренные источники. Фишинг-атаки осуществляются через электронную почту, сообщения в 
социальных сетях, СМС или мессенджеры. Злоумышленники отправляют поддельные сооб-
щения с просьбой предоставить персональные данные или перейти по ссылке на фиктивный 
веб-сайт, похожий на оригинальный.  

Вторая распространённая опасность — это мошенничество. В последнее время уча-
стились случаи, когда мошенник, завладев данными о человеке, звонит ему по телефону, 
представляется сотрудником банка и говорит, что по карте была совершена транзакция 
и просит её подтвердить. Человек в растерянности следует указаниям сотрудника банка 
и предоставляет данные карты, в том числе и CVV код, чем позволяет мошеннику получить 
полный доступ ко всем операциям по карте. 

Третий минус — это цифровое рабство (использование данных о миллионах людей 
для управления их поведением). Без информационных технологий (без доступа к сети Ин-
тернет) нельзя получить: государственные услуги, медицинские услуги и т. д. Цифровое раб-
ство тесно связано с биометрическими данными человека. Данные по биометрии начали со-
бирать относительно недавно. Сейчас искусственный интеллект продолжает развиваться 
в направлении увеличения базы биометрических данных. Рост объема базы данных искус-
ственного интеллекта возможен только через его обучение, непосредственно связанное с по-
полнением биометрических данных, таких как голос, поведение, отпечатки пальцев. Тогда 
машина сможет безошибочно различать ваш голос среди сотен похожих голосов.  
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К четвертому минусу можно отнести рост безработицы на рынке труда. Некоторые 
профессии могут исчезать с развитием информационных технологий. Кассиров в супермар-
кетах постепенно вытесняют с их рабочих мест электронные кассы самообслуживания, води-
телей заменяют беспилотными автомобилями, сотрудников банка — роботы и т. д. Исходя из 
этого видим, что развитие цифровой экономики повлечет изменение как в образовательной 
сфере, так и окажет влияние на рынок труда в целом. Эти изменения неминуемы, с их помо-
щью процесс цифровизации будет происходить качественнее и откроет новые пути для раз-
вития страны. 

Хочется отметить, что в настоящее время социально-экономическая тема исследова-
ний, связанных с угрозами и рисками становления цифрового общества, динамичной инте-
грацией ИКТ, ускорением процессов повсеместной цифровизации, приобретает особую ве-
сомость и актуальность. Несомненно, на данном этапе реализуется логический переход к 
цифровому обществу и ускоренной «диджитализации» социума, который кардинальным об-
разом изменяет сам подход развития мировой экономики, при этом способствуя появлению 
новых форм коммуникативных структур и экономико-социальных интеракций [3]. 

Следовательно, на фоне активного внедрения цифровых и информационных техноло-
гий возникают вероятные риски и угрозы использования искусственного интеллекта, кото-
рые могут привести к радикальным изменениям как в структуре отраслей национальной эко-
номики, так и самого общественного устройства государства.  

Необходимо подчеркнуть, что развитие цифровизации может привести 
к определенным социально-экономическим результатам, таким образом увеличивая разрыв 
между так называемыми «цифровыми гражданами» и индивидами, не воспринимающими 
передовые технологии. Цифровая неграмотность населения и чиновников в том числе со-
здают барьер на пути к цифровизации. Проект «Цифровой гражданин» подсчитал: только 
26 % россиян готовы к цифровому будущему, 53 % не могут освоить технологии, 55 % ниче-
го не знают о компьютерной безопасности, 51 % не может распознать фейковую новость. В 
свою очередь, доступность использования цифровых технологий и расширение их возмож-
ностей становится своеобразным «разграничителем» расслоения общества. При этом эконо-
мическая поляризация общества на основе цифровизации может привести к усилению степе-
ни социального неравенства и социальной изоляции отдельных групп населения. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА «КЛАСТЕР» 

В современном мире для повышения эффективности народного хозяйства значитель-
ное внимание уделяется использованию кластерных образований как формы преобразования 
региональных экономик.  

Принято считать, что термин «кластер» (англ. cluster — группа, скопление) впервые 
введен в экономическую практику и использовался М. Портером в 90-х годах XX века в про-
цессе изучения им структуры и продуктивности хозяйственных взаимосвязей в различных 
сферах производства и организациях. Ему удалось сгруппировать теоретические и эмпири-
ческие исследования в области пространственного экономического развития и, как след-
ствие, появился термин «кластерный подход».  

При изучении конкурентоспособности компаний М. Портером было уделено особое 
внимание их экономическому окружению. Он считал, что кластер – это географически тер-
риториальное сосредоточение взаимосвязанных предприятий, организаций и компаний, 
имеющие общую целевую направленность и дополняющие друг друга [1]. 

Однако принципы кластерных образований просматривались еще со времен ремес-
ленного производства, когда в роли кластерообразования выступало объединение предприя-
тий как экономической агломерации на отдельно взятой территории [2]. 

В целом анализ кластерообразования позволяет сформировать определенные истори-
ческие этапы данной теории (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Этапы формирования теорий кластерных образований 

В экономической теории в работах исследователей можно проследить зарождение и 
становление основ кластерных образований. Так, в классической теории А. Смит, 
Д. Рикардо, Э. Хекшер, Б. Олин определили фундаментальные положения региональной уз-
конаправленности и экономический эффект, связанный с экономией от масштаба. Ученые 
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И. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, В. Кристаллер сформировали теоретические основы рас-
положения индустриальной и аграрной промышленности. Исследования отечественных уче-
ных явились толчком для образования методологии создания теории кластеров в России. 
Среди таких ученых выделяются — Н. Баранский, Н. Колосовский, А. Гранберг, 
И. Александров, Г. Кржижановский, М. Бандман [3]. В таблице 1 представлена эволюция ос-
новных подходов к определению термина «кластер». 

Проведенный анализ эволюции кластерных образований позволяет понять изменения 
в подходах к изучению и использованию кластеров в экономике, а также выявить основные 
тенденции и направления их развития. 

Таблица 1 — Эволюция основных подходов к определению термина «кластер»* 
Период  Автор Взгляд на кластерообразование 

1776 год А. Смит 

Полный приоритет в производстве товаров обеспечивается с 
помощью распределения труда и кооперации производства в 
условиях свободной конкуренции с отсутствием государственного 
вмешательства в экономический взаимоотношения предприятий [4] 

1817 год Д. Рикардо 

Преимущество концентрированности производства продукции в 
рамках нескольких стран за счет соотношения издержек 
производства продукции одной страны с издержками других 
стран, более выгодно для первой [4] 

1826 год И. Тюнен 
Отрасль рассматривается как система концентрических колец 
вокруг центра, который выступает монополистическим сбытовым 
рынком для продукции [4] 

1882 год В. Лаунгардт 

Кластерное образование представлено как объемная фигура в виде 
локационного треугольника. Расположение индустрии внутри 
этого треугольника должно способствовать минимизации 
логистических затрат [2] 

1890 год А. Маршалл 

Кластерные образования рассматриваются как «промышленные 
районы», описывает непосредственную связь между 
расположением предприятий и их экономической 
эффективностью. Рассматриваются промышленные районы, 
географическая специфика размещения предприятий, трудовые 
ресурсы в этих районах и возможность соединения этих 
составляющих в одно образование — «узел Маршалла» [5] 

1929 год А. Вебер 

Величина и мощность производств определяются скоплением 
факторов их размещения «без слияния в одно предприятие» в виде 
расширения узконаправленной специализации в пределах одного 
региона [6] 

1930 год 
1993 год 

Э. Хекшер, 
Б. Олин 

Совершенствование регионального разделения труда способствует 
созданию конкурентоспособного региона с перемещением в него 
факторов производства (труд, капитал, земля) [3] 

1933 год В. Кристаллер 
Теория основывается на одинаковом расположении населенных 
пунктов от центрального пункта, где все жители могут 
приобретать все товары [3] 

1940 год А. Леш Обосновал создание общей теории пространственной экономики [3] 
начало  

20-х годов 
XX века 

И. Александров, 
Г. Кржижановский, 

М. Бандман 

Применены принципы формирования региональных 
территориально-производственных комплексов на основе 
экономического районирования [3] 

середина 
20-х годов 
XX века 

Н. Колосовский, 
Н. Баранский, 
А. Гранберг 

Экономическое районирование, связанное с территориальным 
положением районов и разделении труда [3] 

*Составлено авторами на основе [2–6]. 
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Первый этап (до 1980-х годов) характеризуется формированием понятия кластера и 
его рассмотрением как способа повышения эффективности производства, снижения издер-
жек и увеличения конкурентоспособности компаний в рамках определенной отрасли. 

Второй этап (1980–1990-е годы) отмечен развитием теории кластеров, акцентом на 
роль инноваций и технологического развития в создании кластерных образований, а также 
влиянием международной конкуренции на их развитие. 

Третий этап (2000-е годы и позднее) связан с увеличением внимания кластеров как 
средства стимулирования инноваций, увеличения конкурентоспособности региона и страны 
в целом, а также как инструмента поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ И ВИДОВ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Кластерные образования  могут трактоваться как совокупность предприятий, сосредо-
точенных на определенной территории или в определенной отрасли, взаимодействующих 
друг с другом и с внешней средой. Это позволяет ученым и практикам изучать эффективные 
методы организации производства, улучшения конкурентоспособности и стимулирования 
развития экономики. 

При исследовании кластерных образований с помощью институционального подхода 
возможно выявить роль государства и других институтов в создании благоприятной среды 
для развития кластеров. Это может включать в себя поддержку инноваций, развитие инфра-
структуры, предоставление налоговых льгот и другие мер, способствующих стимулирова-
нию роста бизнеса в кластере. 

Таким образом, современные теории и исследования в области кластерной экономики 
указывают на важность комплексного подхода к анализу и развитию кластеров, учитывая 
географические, отраслевые, институциональные и другие аспекты, влияющие на их функ-
ционирование и успешность. 

Так как термин «кластер» по своей сути характеризуется неоднозначно и в его пони-
мание вкладываются разные критерии, целесообразно рассмотреть какие существуют типы и 
виды кластеров (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 — Типы кластеров* 
Систематизация 

особенностей Тип кластера 

1 2 

Форма 
координации 

Горизонтальный — предприятия и производители, имеющие общие или подобные 
технологии, схожие трудовые ресурсы по квалификационным (профессиональным) 
признакам, а также общий рынок созданной конечной продукции  
Вертикальный — основа взаимодействия «потребитель-продавец» 

Сфера разделения 

Специализированные — ограниченный тип кластера в широких 
производственных цепочках 
Композитные — широкий охват деятельности, выходящий за территориальные 
границы, в результате которого создается новая добавленная стоимость 

Масштаб кластера 
Национальный (региональный) кластер 
Отраслевой кластер 
Микрокластер 

Форма ресурса 

Организованный на бизнесе — максимизация ресурсов и возможностей с 
целью развития кластера и повышения его конкурентоспособности 
Организованный на совокупности сведений — основой является получение 
новых, современных и разнообразных знаний с возможностью использования 
их в развитии кластера 

Вид  

Функционирующий кластер — деятельность участников кластера создает 
синергетический эффект, есть предельная масса материальных и нематериальных 
активов, отлично развита внутрикластерная система взаимосвязей 
Латентный кластер — присутствуют существенные внутрикластерные 
возможности для увеличения эффективности его функционирования, 
недостаточно развиты взаимосвязи между участниками кластера 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

 

Потенциальный кластер — объединение предприятий, которые имеют 
определенные возможности для создания кластера, которые должны быть 
расширены и углублены. Такие объединения зачастую имеют недостаток в 
ресурсах, информации, услугах 
Возможный (желаемый) кластер — поддерживаемые кластеры со стороны 
государства, но не обладающие активами и не имеющие источники развития 

Жизненный цикл 
кластера 

Подготовительный (начальный) этап — анализ потенциала, выделение 
хозяйствующих субъектов, которые могут стать участниками кластера 
Зарождение — разработка целей и задач кластера, общего механизма 
взаимодействия участников 
Возникновение — разработка программы развития кластера, критерии и 
показатели эффективности 
Развитие — формирование инновационного проекта, мониторинг эффективности 
функционирования кластера 
Зрелость — расширение рынков сбыта, привлечение новых участников, 
повышение конкурентоспособности продукции 
Трансформация — взаимодействие между участниками кластера минимизируется, 
происходит уменьшение или распад системы 

*Составлено авторами на основе [2]. 
 

Таким образом, кластеры способствуют развитию инноваций и технологий, так как 
объединяют в себе предприятия, специализирующиеся в определенной области и обменива-
ющиеся знаниями и опытом. Это позволяет повысить конкурентоспособность предприятий 
на уровне региона. Также кластеры способствуют созданию новых рабочих мест, развитию 
малого и среднего бизнеса, а также улучшению инфраструктуры в регионе. 
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АНАЛИЗ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  
НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Страхование финансовых рисков актуально не только для крупных компаний, но и 
для физических лиц. Принимая финансовые решения, которые в условиях нынешнего быст-
ро меняющегося экономического мира могут оказать негативное влияние на юридические и 
физические лица, страхование финансовых рисков приобретает особую важность для обес-
печения стабильности и защиты от потенциальных убытков. 

Увеличивающаяся и ожесточающаяся конкуренция на рынке, необходимость эффек-
тивного управления рисками, все больше появляющимися на фоне усложняющихся финан-
совых инструментов, требуют контроля и поддержки со стороны страхования. 

Рассмотрим, что такое финансовые риски и их страхование. Финансовый риск — это 
риск, который связан с вероятностью потерь денежных средств. А страхование финансовых 
рисков — это совокупность видов страхования, включающая обязательства страховщика по 
возмещению убытков застрахованному лицу вследствие остановки производства, потери ра-
боты, банкротства, неожиданных расходов, нарушения договорных обязательств контраген-
том застрахованного лица, судебных издержек и прочих непредвиденных событий [1]. 

Страхование финансовых рисков бывает как для юридический, так и для физических 
лиц. Однако очень сложно найти несколько страховых компаний, у которых понимание 
страхования финансовых рисков совпадает или похоже. Одни организации под финансовыми 
рисками страхуют предпринимательские риски, другие — хозяйственные, третьи — коммер-
ческие. Также в данные категории рисков входят еще много подкатегорий, которые страхо-
вые компании трактуют для себя сами. Несмотря на то что это очень похожие понятия, их 
значения не тождественно равны [2–4].  

Поэтому автор данной статьи выбрал страхование финансовых рисков физических 
лиц. Для данной категории лиц страхование финансовых рисков сужено по сравнению со 
страхованием финансовых рисков юридических лиц. Физические лица сталкиваются с рядом 
распространенных финансовых рисков, которые могут привести к значительным финансо-
вым потерям. Финансовые риски, которые страхуются:  

– потеря работы или снижение зарплаты: страхование покрывает убытки, связанные с 
полной или частичной утратой дохода из-за потери работы или сокращения заработной платы; 

– потеря трудоспособности: страхование компенсирует убытки, понесенные из-за по-
тери трудоспособности в результате болезни или несчастного случая, что приводит к потере 
основного источника дохода; 

– потеря имущества или интеллектуальной собственности: страхование покрывает 
убытки, понесенные в результате мошенничества, стихийных бедствий, обесценивания денег 
во время экономического кризиса или других событий, которые могут привести к потере или 
повреждению имущества или интеллектуальной собственности.  

Для анализа финансовых рисков физических лиц автором данной статьи было выбра-
но страхование от недобровольной потери работы, а также пять компаний в г. Санкт-
Петербург, которые осуществляют данный вид страхования: ПСБ Страхование [5], РСХБ-
Страхование [6], СберСтрахование [7], Синара банк (СКБ-банк) [8], ВТБ (АО СОГАЗ) [9]. 

Условия предоставления страхования у данных организаций практически идентичные.  
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Во-первых, основные требование к клиенту: возраст от 18 до 55–65 лет в зависимости 
от пола клиента и отдельно взятой компании, работает по бессрочному действующему тру-
довому договору, имеет постоянную или временную регистрацию на территории Российской 
Федерации, а также минимальный трудовой стаж не менее 6 месяцев.  

Во-вторых, страховыми случаями, приводящими к потере работы и выплате возмеще-
ния, являются: 

– ликвидация организации; 
– сокращение штата; 
– смена собственника организации для руководителя, заместителей и главного бух-

галтера; 
– отказ от перевода в другой регион; 
– отказ от перевода по медицине; 
– чрезвычайные обстоятельства (войны, катастрофы и т. п.). 
Сравнительный анализ страховых компаний проводился по следующим критериям: 

тариф (наилучшее соотношение стоимости полиса и страховой суммы), наличие онлайн-
калькулятора на сайте компании, наличие и удобство использования онлайн-консультанта на 
сайте компании, наличие обратного звонка, количество каналов связи с организацией, предо-
ставляющей страховой полис, наличие мобильного приложения для оформления страхового 
полиса, визуальная оценка сайта компании и оценка отзывов по всей организации в целом.  

Все баллы были выставлены методом экспертных оценок с учетом значимости крите-
риев в итоговой совокупной оценке и представлены в таблице 1. 

Проведя сравнительный анализ пяти страховых компаний на основе указанных крите-
риев, можно сделать следующие выводы:  

– РСХБ-Страхование предлагает наиболее выгодное соотношение стоимости полиса и 
страховой суммы; 

– онлайн-калькулятор присутствует только на сайте СберСтрахования; 
– онлайн-консультант отсутствует на сайте Синара банка, а у РСХБ-Страхования 

снижена оценка, сложный и долгий путь до получения ответа на интересующий вопрос; 
– обратный звонок есть только у СберСтрахования и РСХБ-Страхования, однако, у 

второй компании такая же проблема, что и с онлайн-консультантом; 
– больше всего каналов связи у ВТБ; 
– мобильное приложение есть у всех организаций, кроме ПСБ Страхования; 
– в целом сайты всех компаний выглядят информативно и визуально привлекательно; 
– наиболее высокие отзывы о Синара банке (СКБ-банк) [10]. 
Итоговым результатом является выявление лидера среди выбранных компаний — 

СберСтрахование. 

Таблица 1 — Сравнительный анализ страховых компаний 
Страховая 

компания/критерий 
ПСБ 

Страхование 
РСХБ-

Страхование 
Сбер 

Страхование 
Синара 

банк 
ВТБ 

(АО СОГАЗ) Значимость 

Тариф 20 30 15 20 25 30 
Онлайн-калькулятор 0 0 10 0 0 10 
Онлайн-консультант 10 3 10 0 10 10 
Обратный звонок 0 3 5 0 0 5 
Каналы связи 5 8 7 7 10 10 
Мобильное 
приложение 0 5 5 5 5 5 

Сайт 9 9 9 8 9 10 
Отзывы 8 5 14 17 11 20 
Рейтинг 52 63 75 57 70 100 
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Таким образом, страхование финансовых рисков юридических лиц до конца не имеет 
конкретного определения, из-за чего трудно оценивать несколько страховых компаний в 
данной сфере. Однако страхование финансовых рисков физических лиц более четко понима-
ется страховыми организациями, что является положительным моментом для выбора ими 
подходящей страховой кампании. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА  

В настоящее время инклюзивный туризм является одним из динамично развивающихся 
направлений. Существует множество фестивалей, программ, конференций, конкурсов, которые 
активно пропагандируют развитие доступной среды и популяризируют инклюзивный туризм. 

Тем не менее, говорить о полной доступности среды для туристов с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ОВЗ) пока не приходится. К тому же, при формировании 
туристических маршрутов и экскурсий для людей с ОВЗ есть несколько очень важных и осо-
бенных факторов, к каждому из которых нужно подходить с пониманием темы. 

Самыми главными и проблематичными в России являются следующие факторы: 
1. Психологическая доступность; 
2. Архитектурная доступность; 
3. Информационная доступность. 
К психологической доступности относится знание, понимание и отношение различ-

ных групп населения к проблемам и к самой теме инклюзии. Это касается и маломобильных 
групп населения. Не стоит забывать, что к данным группам относятся не только люди с ин-
валидностью, но и другие, у кого есть какие-либо физические ограничения: с психическими 
отклонениями, пожилые, временно потерявшие какую-то физическую способность и те, у 
кого есть инвалидность, но нет документа, подтверждающего его по каким-либо причинам. 
Даже беременная женщина считается человеком с ограниченными возможностями.  

Мало кто понимает серьезность и необходимость доступной среды, так как довольно 
часто музеи, театры, выставки, да и в целом город делают пандусы, лифты, специальные 
таблички и так далее формально, не учитывая всех требований. 

Также около 77 % населения почти не пересекались с людьми с ОВЗ и даже не знают, 
как с ними коммуницировать. Поэтому у экскурсоводов и гидов, не подготовленных или не 
встречавших лиц с ограниченными возможностями здоровья, возникнут явные сложности в 
общении и донесении материала до экскурсантов с особенностями. Например, экскурсия для 
людей с ОВЗ не должна длится больше 60 мин, лицо экскурсовода всегда должно быть в по-
ле зрения экскурсантов, группа не должна быть больше 10–12 человек, на маршруте должны 
быть санитарные зоны, оборудованные для инвалидов, а также места отдыха, доступные для 
всех категорий граждан и еще много других нюансов. 

Также обслуживание туристов с ОВЗ может отличаться из-за нозологии туриста. 
Например, если группа туристов состоит из слабослышащих или не слышащих, то экскурсо-
вод должен владеть навыками сурдоперевода либо компания, проводящая экскурсии, должна 
иметь сурдопереводчика, которого можно будет отправить вместе с экскурсоводом, и он бу-
дет все переводить. Во втором случае тогда можно проводить экскурсию не только для од-
ной нозологии или не только для туристов с нозологиями. Однако в этом случае тоже есть 
свои нюансы, о которых будет рассказано чуть позже [1–3]. 

Другая же сторона проблемы психологической доступности в туризме и экскурсион-
ной деятельности заключается в том, что у людей с ОВЗ отличается мировоззрение. Мало-
мобильные группы населения считают и понимают, что практически нигде нет правильной 
доступной среды, но мало кто из них может начать пытаться добиться этой доступной среды 
в своем месте проживания, а тем более в местах туристской аттракции. 

Более того, в этом могут быть тоже свои трудности при проведении экскурсий для ту-
ристов с ОВЗ. Как было сказано ранее, трудно будет проводить экскурсии, где туристы 
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«смешаны»: туристы без нозологий и с нозологиями. Туристы с нозологиями в таком случае 
могут чувствовать себя очень некомфортно, что явно ухудшит их впечатления от экскурсии. 
Тоже самое касается и смешанных групп туристов с разными нозологиями, потому что каж-
дая нозология и каждый турист с ОВЗ требует особенного подхода. Поэтому смешивать 
группы не рекомендуется, это может быть сложно психологически и для туристов, и для экс-
курсоводов. 

Хоть эти проблемы психологического характера и пытаются решить, организовывая 
разные форумы, конференции, конкурсы, где даже люди с ограниченными возможностями 
здоровья могут участвовать, прописывают на законодательном уровне о необходимости со-
здания доступной среды, но происходит это не слишком быстро, как хотелось бы. 

Следующим важным фактором является архитектурная доступность, которая частич-
но была затронута выше. 

Для выяснения наличия или отсутствия проблем с архитектурной доступностью и по-
иска альтернатив и решений проводится оценка доступности объектов показа и маршрута в 
целом, как на  обзорных экскурсиях по городу, так и на экскурсиях в музеях, на выставках и 
других туристских объектах. 

Для экскурсий внутри зданий наибольшую важность, для примера, имеют наличие и 
соответствие по размерам (ширине, наклону) пандусов/лифтов, не слишком большие и узкие 
по ширине и ступеням лестницы и наличие на них соответствующих размерам и положению 
поручни, достаточно широких проходов, чтобы хотя бы могло разъехаться две коляски, 
наличие табличек с шрифтом Брайля перед экспонатами, специальных указателей, мест для 
отдыха, где экскурсанты могли бы посидеть и отдохнуть. Все это могут организовать вла-
дельцы и руководители этих объектов. 

Для обзорных же экскурсий все гораздо сложнее, так как оцениваются на доступность 
и пути следования между объектами показа. Все так же важны наличие и соответствие тре-
бованиям пандусы/лифты, важны те же параметры  для лестниц и поручней, важно, чтобы 
путь следования не имел препятствий в виде ям/бордюров, имел пешеходные переходы со 
звуковым сигналом и специальными знаками, достаточную площадь возле объекта показа, 
чтобы не мешать другим людям проходить, на объектах показа имелись таблички с шрифтом 
Брайля, лавочки и другие места отдыха на маршруте и возле объектов показа и так далее. В 
данном случае организовать доступную среду может только администрация города. 

Как можно заметить, организовать экскурсию по городу для людей с ОВЗ гораздо 
сложнее, чем внутри здания, так как довольно трудно изменить ситуацию с архитектурной до-
ступностью в городе, а внутри здания, где проводятся экскурсии гораздо легче, поэтому при-
меры таких объектов можно встретить гораздо чаще, чем архитектурно доступные маршруты 
по городу. Для примера, автором и его группой было проведено несколько выходов по городу 
Ростов-на-Дону для проверки некоторых туристских маршрутов на доступность и по результа-
там почти ни один из них не является полностью доступным для всех нозологий [1, 3, 4]. 

Последний, но не менее важный фактор – информационная доступность. Как говори-
лось выше, «мало кто понимает серьезность и необходимость доступной среды», так как 
многие не знают всех особенностей и не видели, как люди с ОВЗ справляются со всем. Мно-
гие экскурсоводы и гиды не знают, как коммуницировать с данной группой лиц и как прово-
дить экскурсии для них: как правильно вести группу, как доносить материал, что необходи-
мо делать паузы чаще и т. д. Есть, конечно, места, где этому обучают, но их гораздо мало и 
находятся они только в крупных городах. 

Также стоит отметить, что многие люди с ОВЗ не знают о том, какие места доступны 
для них, а какие нет, и на сколько. 

Все эти проблемы, как было сказано раньше, пытаются решить, создавая приложения, 
где собран список доступных туристских объектов, который может обновляться, создают 
экскурсионные маршруты только из доступных объектов с возможностью использовать спе-
циализированный транспорт, создают курсы, чтобы обучить экскурсоводов и гидов работе с 



121 

данной группой населения, адаптируют объекты показа, а также объекты, где проводятся 
экскурсии внутри здания, как музеи, выставки и так далее. К тому же, оценка доступности 
маршрутов становится более тщательной, чтобы избежать формальных доступных маршру-
тов. Поэтому медленно, но, верно, инклюзивный туризм становится доступным [2–4]. 

Таким образом, чтобы организовать доступную экскурсию нужно учитывать следующее: 
– иметь специально обученного для работы с людьми с ОВЗ экскурсовода/гида; 
– иметь возможность отправить волонтеров как сопровождающих на экскурсию; 
– оценить на доступность экскурсионный маршрут в городе/каком-либо экскурсион-

ном объекте и – если он недостаточно или совсем недоступен – искать альтернативы прове-
дения экскурсии или решить проблемы доступности на данных объектах; 

– рекламировать возможность проведения экскурсий для людей с ОВЗ; 
– отредактировать по времени и содержанию сами экскурсии. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Донецкая область была одним из самых развитых промышленных регионов Украины 
до начала военного конфликта. ВВП региона составляло 21 % от общего ВВП страны. В пе-
риод с 2010 по 2013 годы в Донецкой области действовало около 3100 промышленных пред-
приятий. 

Угольная, энергетическая, металлургическая и машиностроительная промышленности 
остаются приоритетными для региона. В результате военных действий доля машиностроения 
в структуре промышленности Донецкой Народной Республики (далее ДНР) оказалась недо-
статочно высокой из-за серьезных повреждений машиностроительного комплекса. Большую 
часть оборудования удалось сохранить, несмотря на полное или частичное разрушение про-
мышленных предприятий. Машиностроительный комплекс сосредоточен на производстве 
машин и оборудования для основных отраслей промышленности, таких как угольная, метал-
лургическая, энергетическая, агропромышленный комплекс, транспортный комплекс, сфера 
услуг и товары народного потребления. На предприятиях производятся различные виды обо-
рудования, включая проходческие и бурильные машины, бытовые холодильные и морозиль-
ные камеры, трансформаторы, вентиляторы, подъемники, элеваторы, конвейеры, а также 
ленты конвейерные и другие изделия. Металлургические, коксохимические и металлообра-
батывающие предприятия объединяются в металлургический комплекс Донецкого региона.  

В настоящее время полноценно функционируют около 50 предприятий металлургиче-
ской отрасли. Несмотря на сложившуюся трудную ситуацию, отрасль постепенно восстанав-
ливает свою производственную мощность [1]. На заводах и предприятиях ДНР после введе-
ния внешнего управления властями Республики отмечается положительная динамика. В 
2021 году семь крупнейших металлургических и коксохимических предприятий ДНР и ЛНР, 
включая Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Ком-
сомольское рудоуправление, Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферро-
сплавный завод, были переданы частной компании Южный горно-металлургический ком-
плекс. Это позволило увеличить количество сотрудников до 26 тыс. человек. Долги по зара-
ботной плате сотрудников были погашены, средняя зарплата на заводах сегодня в два раза 
выше среднего показателя по Республике и составляет 47 тыс. руб. (прожиточный минимум 
в Российской Федерации с 1 января 2023 года — 14375 руб.). Благодаря инвестициям восста-
новлен производственный цикл на заводах, налажена цепочка поставок. Металлургические 
заводы ЮГМК впервые с 2017 года начали получать железную руду из Запорожской обла-
сти. Поставки руды были прекращены из-за блокады ДНР и ЛНР украинской стороной. Объ-
ем поставленной руды составил около 5 тыс. тонн. Макеевский металлургический завод в 
прошлом году продемонстрировал достойные результаты, расширив ассортимент выпускае-
мой продукции и освоив 16 профилей катанки диаметром от 5,5 до 13 мм. На проволочном 
станке 150 впервые был освоен арматурный прокат диаметром 8,0 мм в мотках класса А500С 
по ГОСТ 34028. Производство арматурного профиля на станке 390 было возобновлено после 
прекращения в 2017 году. Арматура предприятия используется при строительстве жилых 
районов, восстановлении объектов здравоохранения и образовательных учреждений в Мари-
уполе. В октябре прошлого года предприятия Южного горно-металлургического комплекса 
установили рекорд по объему продаж продукции на российском рынке, поставив концерну 
«Уралвагонзавод» металл на сумму более 2 млрд рублей. 
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Государственное унитарное предприятие ДНР «Энергия Донбасса» является основ-
ным источником энергетической отрасли, объединяющим Старобешевскую и Зуевскую теп-
ловые электростанции. Общая установленная мощность генерирующих объектов предприя-
тия составляет 3280 МВт. На предприятиях «Энергия Донбасса» трудятся более 4 тыс. чело-
век. Зуевская ТЭС поставляет электроэнергию на территорию ДНР и частично на террито-
рию ЛНР. Несмотря на неоднократные обстрелы со стороны ВСУ, в 2022 году на предприя-
тии начался капитальный ремонт энергоблока № 3. С введением в эксплуатацию в этом году 
автоматической системы управления технологическими процессами капитальный ремонт 
энергоблока будет завершен полностью. 

Военные действия на Донбассе и в угольной промышленности оказали негативное 
влияние. Шахты «Красноармейская-Западная», «Краснолиманская», «Кураховская», «Ново-
гродовская», «Димитрова» и шахтоуправление «Покровское» остались под контролем Укра-
ины, при этом районы добычи, находящиеся близко к линии фронта, получили значительные 
повреждения. Существующее оборудование на шахтах устарело, износ составляет 80–85 % 
(в среднем по России — 70 %), поэтому перед инвесторами стоит задача по реконструкции 
шахт и приобретению нового высокотехнологичного оборудования. 

После того, как Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о признании Донецкой 
Народной Республики, это стало выгодным для всех развивающихся отраслей Республики. 
Многие регионы России взяли на себя ответственность не только за города ДНР, но и за 
предприятия. Например, в электротехническом секторе Чувашии были заключены соглаше-
ния о сотрудничестве между ДНР и Чувашской Республикой, в рамках которых несколько 
предприятий, включая Торезский электротехнический завод (ТЭТЗ) и Донецкий электротех-
нический завод (ДЭТЗ), стали частью этого сотрудничества. Такое решение позволит пред-
приятиям ДНР экспортировать свою продукцию на территорию Российской Федерации. 
Кроме того, предусмотрены серьезные меры поддержки для этих предприятий. Власти Чу-
вашии планируют запустить производство блочно-модульных электроподстанций на Донец-
ком и Торезском электротехнических заводах. В перспективе планируется производить до 30 
подстанций в год, при этом часть комплектующих будет поставляться из Чебоксар. Таким 
образом, появилась возможность развития нового этапа промышленных предприятий ДНР. 
После длительного простоя Харцызский трубный завод, ранее крупнейшее предприятие по 
производству труб большого диаметра на территории бывшего СССР, был снова запущен. 
Для ХТЗ, где сейчас работают 500 человек, производство стальных труб для нового водопро-
вода «Дон — Северский Донец» стало одним из первых крупных государственных заказов. 
Завод по выпуску полиэтиленовых труб, расположенный в поселке Новый Свет Старобешев-
ского района, получил заказ от Республики Бурятия. За два месяца работы рабочие предпри-
ятия должны произвести 8 километров водопроводных труб. 

В 2023 году Правительством ДНР было создано Государственное Автономное Учре-
ждение «Фонд развития промышленности», подчиненное министерству промышленности и 
торговли ДНР. Основной целью и задачей Фонда является предоставление целевых займов и 
грантов субъектам промышленной деятельности. За время своего существования, рабочей 
группой Минпромторга ДНР и экспертами ФРП было утверждено 24 проекта на общую сум-
му около 2 млрд рублей. Реализация данных проектов позволит создать новые рабочие места 
и увеличит налоговые поступления в бюджет ДНР. 
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МИРОВОЙ РЫНОК СЕРЕБРА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И МЕСТО НА НЕМ РОССИИ 

Серебро как драгоценный металл признается в качестве ликвидного финансового ак-
тива в рамках экономических систем. Это означает, что его можно легко конвертировать в 
наличные деньги с минимальными потерями или вообще без потерь. В результате драгоцен-
ные металлы часто становятся предметом торговли, что создает особый рынок для таких ак-
тивов. Во всем мире они выполняют различные денежные функции, такие как содействие 
обращению, платежам и накоплению богатства, включая их использование в качестве меж-
дународных валют. Эти факторы сыграли важную роль в формировании мирового рынка 
драгоценных металлов, включая рынок серебра. 

Серебро — благородный металл с давней историей использования, который занимает 
важное место на международном рынке благодаря разнообразию его применений в таких от-
раслях как промышленность, ювелирное дело, финансы и за их пределами. За последние не-
сколько лет потребность в серебре неуклонно росла, что проявляется в его ценности и из-
вестности на мировых рынках. 

Мировой рынок драгоценных металлов служит различным целям, включая промыш-
ленное и юридическое использование, создание резервов государствами и частными лицами, 
хеджирование валютных рисков и получение прибыли за счет покупки и продажи. Эти 
функции становятся возможными благодаря совместным усилиям участников глобального 
рынка, основные из них: 

– промышленными потребителями являются производители ювелирных изделий, 
промышленные предприятия и перерабатывающие предприятия; 

– профессиональные брокеры и дилеры, которые являются посредниками между по-
купателями и продавцами драгоценных металлов; 

– местные рынки (биржи и международные центры), специализирующиеся на торгов-
ле драгоценными металлами (например Лондон и Цюрих); 

– коммерческие банки — это покупатели и продавцы на мировом рынке драгоценных 
металлов; 

– добывающие компании, рудники [1]. 
Глобальный рынок драгоценных металлов включает в себя неограниченные междуна-

родные и местные рынки. Международные рынки позволяют беспрепятственно торговать 
драгоценными металлами, включая импорт и экспорт, в больших масштабах. И наоборот, 
внутренние рынки, часто ограниченные национальными границами, в основном сосредото-
чены на оптовых сделках. Эти местные рынки могут функционировать свободно или подпа-
дать под действие правительственных постановлений. Черные рынки занимают уникальное 
положение на мировом рынке драгоценных металлов. Они возникают в ситуациях, когда 
правительство ограничивает частную торговлю драгоценными металлами или вводит стро-
гие ограничения и высокие тарифы на импорт таких металлов в страну [2]. 

Серебро такой же ценный металл, как и золото, пользуется значительной популярно-
стью во всем мире. Тем не менее, в отличие от палладия и золота, серебро в последние годы 
не достигло своего пика и не демонстрирует устойчивого роста. 

Ключевым отличительным аспектом серебра как финансового актива является его за-
метная волатильность. Это проявляется в значительных колебаниях цен в течение несколь-
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ких месяцев, которые могут варьироваться на десятки процентных пунктов, что обычно не 
наблюдается в других драгоценных металлах. В результате трейдеры все чаще обращаются к 
серебру из-за возможности получения прибыли от краткосрочных колебаний цен. Кроме то-
го, серебро рассматривается как надежный инвестиционный инструмент, который трейдеры 
используют для защиты от растущей инфляции. Более того, поведение серебра тесно связано 
с поведением золота, поскольку оба металла испытывают схожие колебания цен.  

Серебро служит множеству целей, помимо использования в качестве компонента 
ювелирных изделий и финансового инструмента. Оно также является важнейшим ресурсом 
для промышленного производства в таких секторах, как электроника, автомобилестроение и 
производство солнечных панелей, что обеспечивает устойчивый спрос в этих отраслях. 

В настоящее время стоимость одной унции серебра на спотовом рынке составляет 
примерно от 17 до 18 долларов США. Мировое производство серебра ежегодно колеблется 
от 20000 до 22000 тонн, в то время как подтвержденные запасы серебра по всему миру со-
ставляют примерно 600000 тонн [3]. 

Мировой рынок серебра является активным и конкурентным, спрос на серебро растет 
в таких отраслях, как электроника, фотография, медицина, производство ювелирных изделий 
и инвестиции. Этот устойчивый спрос привел к высоким ценам на серебро [4]. 

Мировой рынок серебра поддерживает постоянный спрос благодаря разнообразию его 
применений, например, в производстве солнечных панелей, антисептиков, зеркал и других 
товаров. Растущая привлекательность серебра среди инвесторов еще больше повышает спрос 
на этот металл, придавая рынку серебра необходимую динамику и конкурентоспособность. 

Прогнозы относительно будущего роста мирового рынка серебра указывают на 
устойчивый спрос на этот металл в ближайшие годы. Растущее использование серебра в та-
ких передовых отраслях, как электроника и производство солнечных панелей, будет способ-
ствовать росту спроса. Кроме того, ожидается, что постоянный интерес инвесторов к физи-
ческому серебру и инструментам инвестирования в серебро повлияет на развитие рынка. 
Развитие инновационных технологий и повышение осведомленности об экологичном ис-
пользовании серебра могут способствовать дальнейшему росту и динамике рынка. 

В 19 веке добыча серебра была в основном сосредоточена в странах Южной Америки. 
Сегодня этот континент по-прежнему занимает видное место на мировом рынке серебра. 
Польша и Перу обладают крупнейшими запасами, на территории которых, по оценкам, 
находится 110 тысяч тонн драгоценного металла. Тем не менее, мексиканские горнодобыва-
ющие компании лидируют в мире по объемам производства. 

Мексика уже более ста лет сохраняет свои позиции на переднем крае серебряной про-
мышленности. В стране находится около 200 действующих серебросодержащих рудников, 
основные месторождения которых находятся в таких местах, как Лас-Торес (4,3 миллиона 
тонн руды) и Ла-Энкантада (3,2 миллиона тонн руды). 

Кроме того, в настоящее время разрабатываются значительные месторождения на 
рудниках, расположенных в таких мексиканских штатах, как Чиуауа, Идальго и Сакатекас. 
На эти активы в совокупности приходится около 20 % мирового производства серебра [4]. 

Россия является крупным мировым производителем серебра, обладающим значитель-
ными природными запасами и активно разрабатывающим месторождения. Российские ком-
пании играют значительную роль в добыче и рафинировании серебра, что позиционирует 
страну как ключевого игрока на мировом рынке серебра.  

В России добывается около 5 % мирового объема серебра, при этом годовой объем 
мирового производства составляет более 23 тысяч тонн. Ведущим производителем серебра в 
России является АО «Полиметалл», которое производит 635 тонн серебра в год. Хотя на до-
лю России приходилось 2,6 % мирового экспорта серебра, введение санкций после проведе-
ния специальной операции ограничило экспорт серебра из России [5].  

В опубликованном в середине июля отчете РИА Новости ссылается на исследование 
американской инвестиционной компании Invesco, согласно которому после замораживания 
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золотовалютных резервов России 68 % стран мира предпочли хранить драгоценные металлы 
внутри страны [6]. 

Обладая богатыми ресурсами и технологическими возможностями, Россия обладает 
потенциалом для дальнейшего усиления своего присутствия на мировом рынке серебра [7]. 
Рост сектора добычи и переработки серебра не только способствует экономическому разви-
тию страны, но и укрепляет ее позиции на международной арене.  

В заключение стоит отметить, что развивающийся мировой рынок серебра остается 
привлекательным для инвесторов и производителей. Россия, обладающая значительными за-
пасами серебра и технологическим опытом, готова укрепить свои позиции на этом рынке. 
Это открывает новые возможности для развития отрасли и укрепления экономических пози-
ций страны на мировой арене. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ  
И ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ В РОССИИ 

В настоящее время рост числа автомобилей на двигателе внутреннего сгорания всё 
больше загрязняют природную среду, в связи с чем развитие электротранспорта становится 
актуальным в России и ее регионах. Развитие рынка электромобилей является важным 
направлением экономической политики и в настоящий момент находится в приоритете. В 
столице и регионах проводятся мероприятия, которые направлены на то, чтобы изменить 
общественное сознание и сфокусировать внимание людей на использовании экологически 
чистого транспорта. Создание электрозаправочных станций в достаточном количестве также 
направит внимание потребителей в сторону использования экологически чистых автомоби-
лей. С каждым годом популярность электромобилей стремительно возрастает, и потребители 
при покупке нового автомобиля все чаще  и чаще делают свой выбор в их пользу, тем самым 
вносят огромный вклад в защиту экологии во всех уголках нашей необъятной родины. 

Электромобильная индустрия в столице и регионах страны находится на начальном 
этапе развития, однако в последнее время стремительно растет и это все более заметно с 
каждым днем. Государственными властями нашей страны 23 августа 2021 года была утвер-
ждена концепция № 2290-р «по развитию производства и использования электрического 
транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года» [1]. Это положение направлено 
на продвижение, развитие и рост рынка продажи экологического транспорта. Также стоит 
отметить, что данная концепция будет в определенной мере способствовать решению гло-
бальных экологических проблем. Региональные власти не остаются в стороне и также при-
нимают участие в поддержке нового и стремительно развивающегося сектора экономики. Их 
действия направлены на создание необходимых условий для комфортного использования 
жителями городов и деревень электромобилей, а также привлечение инвестиций в данное 
направление экономики. 

Формирование экологичной транспортной системы в будущем принесет огромный 
вклад в вопросы по решению экологических проблем, позволит минимизировать негативное 
воздействие на окружающую среду. Также появятся новые возможности для развития эко-
номики в регионах, и, несомненно, все эти изменения отразятся на качестве жизни людей и 
поднимут уровень жизни на более высокий уровень. Эко-транспорт обладает рядом неоспо-
римых преимуществ. Здесь можно отметить, в первую очередь, простоту технического об-
служивания и управления. Также при эксплуатации электромобиля не потребуются дополни-
тельные затраты на ремонт и замену множества различных деталей, в отличие от автомобиля 
на двигателе внутреннего сгорания. Благодаря этим важным для человека факторам, элек-
трический транспорт с каждым годом привлекает все больше и больше новых покупателей, 
что несомненно оказывает благоприятное влияние на окружающую природную среду [2]. 

Развитие электротранспорта активно поддерживает городская администрация. В 
настоящее время в Москве курсируют более двух тысяч электробусов отечественного произ-
водства. Разработкой Российского электротранспорта занимаются такие компании, как 
ПАО «КАМАЗ», ПАО «ГАЗ» и ООО «Волгабас» [3.] Если взглянуть и проанализировать от-
расль, направленную на производство и ввод в эксплуатацию электротранспорта, то можно 
заметить наличие больших амбиций, сталкивающихся с трудностями, затормаживающими 
их реализацию. Основная проблема — это слабое развитие зарядной инфраструктуры. Мно-
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жество людей отказывается от идеи приобретать электромобиль, так как он просто не доедет 
до следующей «заправки». Учитывая площадь России, необходимо большое оснащение 
электро-заправками магистралей, оживленных дорог и подъездов к кольцевой автомобиль-
ной дороге. В 2017 году состоялась презентация сети, состоящая из 15 заправочных станций 
для электромобилей [4], а в 2023 году по данным «Автостата» в Российской Федерации 
насчитывалось уже 1664 зарядных точки, и их количество стремительно растет [4]. Однако 
это количество остается недостаточным и требует направления инвестиций на развитие сетей 
зарядных станций. Для успешного развития рынка электромобилей требуется сотрудниче-
ство государства, фирм и бизнеса. Для комфортного перехода на новый вид машин, круп-
нейшая энергетическая компания «Россети» занимается оснащением страны новейшим обо-
рудованием для них. 

Ещё одной весомой преградой для распространения электрокаров является дорого-
визна производства и опасения людей относительно существующих минусов эко-транспорта. 
Срок службы электромобилей и безопасность их эксплуатации значительно снижается при 
отсутствии необходимой инфраструктуры. Недостатками эко-транспорта являются: дорого-
визна аккумуляторов, существующая вероятность поражения электрическим током в случае 
аварии, короткий срок службы батареи и трудность её утилизации, долгое время пополнения 
заряда и возможность воспламенения батареи. В зимний сезон значительно увеличивается 
расход заряда аккумулятора на обогрев салона и приборной панели автомобиля, к тому же, в 
холодное время года запас хода электромобиля ощутимо снижается. Так же существенным 
недостатком является нехватка квалифицированного персонала, необходимого для обслужи-
вания электротранспорта [2]. 

Также стоит обратить внимание на отсутствие достаточного развития производства ак-
кумуляторных батарей, которые являются основной деталью электромобиля.  Низкий показа-
тель производства аккумуляторных батарей существенно препятствует стремительному росту 
и развитию рынка электромобилей. Российская индустрия производства аккумуляторных ба-
тарей налажена в ограниченном объеме, и производством литий-ионных аккумуляторов в Рос-
сии занимаются такие заводы, как АО «Уралэлемент», ПАО «Сатурн», ООО «Лиотех» [1]. 
Значительный недостаток производственных предприятий в данной отрасли становится при-
чиной медленного и довольно трудного массового производства электрокаров в России. Осо-
знание этой проблемы и готовность ее устранения является ключевым фактором, способству-
ющим устойчивому формированию, прогрессу и расширению рынка электромобильной инду-
стрии. Также стоит отметить важность внедрения капитала в предприятия, занимающихся раз-
работкой и изготовлением других, не менее важных деталей для электрокаров. 

Невзирая на то, что рынок электромобилей в столице и регионах сталкивается с фак-
торами, затрудняющими его развитие, количество электромобилей в стране активно растет. 
Согласно данным Росстата, еще в 2023 году количество электрокаров составляло около два-
дцати одной тысячи, а в 2024 году этот показатель вырос практически вдвое (рис. 1). Данные 
показатели свидетельствуют об успешной политике распространения и популяризации элек-
тромобильной индустрии. В будущем количество электротранспорта в России будет расти 
еще быстрее и стремительнее, и существует вероятность, что когда-нибудь наша страна 
практически полностью откажется от автомобилей на двигателе внутреннего сгорания, что, в 
свою очередь, благоприятно скажется на благосостоянии природной среды. 

В данное время в стране ведется активное развитие необходимой инфраструктуры для 
электротранспорта, и с каждым годом люди все больше осознают перспективы использова-
ния электромобилей. Проблемы климатических изменений обретают крупные масштабы, и 
это стимулирует государство вести активную политику развития и продвижения нового вида 
экологически чистого транспорта. Государственные меры направлены на развитие зарядных 
станций, производство деталей и аккумуляторов для электротранспорта, а также на стимули-
рование людей на покупку нового типа транспорта. Все эти действия способны вывести ры-
нок электротранспорта на высокий уровень, и переход на электромобили должен стать более 
легким и доступным для людей. 
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Рисунок 1 — Количество электромобилей в России, шт. [4] 

В заключение стоит отметить, что стремительно растущий рынок электротранспорта 
сталкивается с огромным количеством трудностей и преград. Однако множество людей, 
встревоженных состоянием окружающей природной среды, активно переходят на новый вид 
автомобиля. Электромобили обладают рядом достоинств и огромными перспективами даль-
нейшего масштабного развития. Государственные и региональные органы власти стремятся 
устранить проблему отсутсвия необходимой инфраструктуры и активно стимулируют дан-
ную отрасль развития. Подводя итоги, можно уверенно сказать — электромобиль является 
перспективным транспортом чистого, экологического будущего. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ 

Состояние окружающей среды в последние десятилетия продолжает ухудшаться: во 
второй половине XX века интенсивный рост промышленного производства, с одной стороны, 
и попытка сэкономить на охране окружающей среды, с другой, привели к катастрофическому 
загрязнению. Вопрос очистки окружающей среды особенно актуален в период истощения ми-
ровых ресурсов. Большинство промышленных и непромышленных предприятий используют 
то или иное сырье, не понимая, насколько оно опасно для экологии города или страны. Особо-
го внимания заслуживают предприятия машиностроительной отрасли, где токсичное сырье, 
отходы производства и выбросы в атмосферу наносят огромный ущерб жизни людей. 

Сегодня в развитых странах вопросу повышения качества жизни уделяется большое 
внимание, как со стороны государства, так и со стороны органов власти. Важной частью ре-
шения этого вопроса является улучшение экологической ситуации. 

Лидеры мировой экономики относят себя к цивилизованным обществам и прилагают 
постоянные усилия для разработки соответствующей экологической политики на своих 
предприятиях. Современными нормами в области управления экономикой являются между-
народные стандарты: стандарты серии ISO14000 универсальны и применимы как к государ-
ственному, так и к частному сектору производства. Использование международных стандар-
тов становится все более распространенным во многих странах: несмотря на то, что серти-
фикация ISO14001 является добровольной, многие компании стремятся к ней; уже выдано 
более 20000 сертификатов в сотнях стран, включая ЕС, Японию, Швейцарию, США, Австра-
лию и Объединенные Арабские Эмираты. 

В этом случае появляется возможность проанализировать и оценить экологические 
элементы подсистем промышленного предприятия, которые представляют собой совокуп-
ность элементов подсистем предприятия, которые прямо или косвенно влияют (или могут 
влиять) на состояние природной среды. Анализ существующих теоретических и методологи-
ческих разработок в области теории систем, экономики природопользования, теории управ-
ления и менеджмента позволит выделить наиболее важные факторы влияния окружающей 
среды на функционирование промышленных предприятий и рассматривать их как элементы 
эколого-экономической системы [1]. 

Экологический менеджмент как система управления промышленным и предприятия-
ми предусматривает определение реалистичных и экономически целесообразных вариантов 
реализации предприятиями экологических и социальных потребностей общества. Внедряя 
экологический менеджмент, предприятия получают инструмент, позволяющий им более эф-
фективно и рационально управлять всей совокупностью источников и факторов воздействия 
на окружающую среду, приводить свою деятельность в соответствие с различными экологи-
ческими требованиями, обеспечивая тем самым эколого-экономическую устойчивость [2]. 

Создание и внедрение системы экологического менеджмента на предприятии — это 
долгосрочный, многоступенчатый процесс. Анализ внедрения экологического менеджмента на 
более чем 40 предприятиях страны и полученные результаты позволили выделить три основ-
ные стратегии использования стандарта ISO 14001 российскими предприятиями, которые от-
личаются уровнем целей и задач, требуемыми ресурсами и объемом работ, а также основными 
возможностями демонстрации и практического применения достигнутых результатов [3, 4]: 

– применение предприятием стандарта ISO 14001 в целях создания СЭМ третьей стороной; 
– применение предприятием стандарта ISO 14001 в целях создания на предприятии 

эффективно действующей СЭМ; 
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– там, где это практически возможно, примененять ISO 14001 для создания и исполь-
зования СЭМ в качестве инструмента, позволяющего компаниям достигать и демонстриро-
вать последовательные улучшения во всех экологических аспектах своей деятельности. 

Поскольку экологические факторы являются одними из наиболее важных внешних 
факторов, влияющих на компанию, очень важно интегрировать систему экологического ме-
неджмента в общую систему менеджмента организации. Система экологического менедж-
мента без взаимодействия с другими системами (подсистемами) управления компанией не 
является эффективной [5]. 

К особенностям экологического менеджмента предприятия можно отнести: организа-
ционную структуру, осуществляющую экологический менеджмент на предприятии; эколо-
гическую политику предприятия; финансирование природоохранных мероприятий; произ-
водственный экологический мониторинг; распространение экологической информации. 

Повышенное загрязнение окружающей среды ведет к увеличению ущерба для эконо-
мики страны. Сумма ущерба, который загрязнение окружающей среды наносит экономике, 
эквивалентна 10 % создаваемой годовой добавленной стоимости.  

Анализ результатов исследования опыта внедрения систем экологического менедж-
мента в стране выявляет ряд проблем, возникающих в этой деятельности. К ним относятся 
низкий уровень общего менеджмента на предприятиях, узкое понимание природоохранной 
деятельности предприятий, непонимание сути стандартов СЭМ, недостаточная информиро-
ванность предприятий о принципах и преимуществах СЭМ, отсутствие национальной систе-
мы содействия внедрению СЭМ на производственных площадках, непонимание происходя-
щих изменений руководством предприятий. 

Реализация и введение природоохранной политики на предприятиях приносит финан-
совые выгоды, в том числе: 

– выстраивание и усиление благотворного статуса фирм, построенного на природо-
охранной ответственности; 

– увеличение интереса инвесторов; 
– перспективы вывода на рынок новых технологичных товаров; 
– возникновение оснований для создания наилучших условий и мотиваторов для ин-

вестиций (особенно государственных); 
– новейшие перспективы воздействия на покупателей и повышение конкурентоспо-

собности производимых товаров и услуг; 
– увеличение значимости бренда за счет демонстрации экологичности. 
– новые возможности для повышения эффективности компании. 
Для того, чтобы усовершенствовать местные структуры экологического менеджмента, 

необходимо внедрить следующее: 
– подготовить и сформировать механизмы и инструменты для поиска баланса между 

экологическими затратами и выгодами, чтобы основатели экологической политики могли 
определить настоящие экологические ориентиры; 

– внедрить механизмы и мероприятия для учета всех экологических последствий ре-
шений и деятельности, начиная с определения ориентиров; 

– принять концепцию поэтапного становления и развития экологических институтов, 
а не механического копирования существующих иностранных схем. 

В странах Западной Европы экономические потери от неэффективного экологическо-
го менеджмента, по разным оценкам, достигают 3–5 % от размера валового внутреннего 
продукта; в Российской Федерации — 10–15 %. Стоит подчеркнуть, что в «эталонном» виде 
системы экологического менеджмента на наших предприятиях редко встречаются и, надо 
отметить, изначально «нежизнеспособны». Осваиваются новые подходы, технологии, стано-
вятся более строгими порядки контроля за образующимися на предприятии отходами, сбро-
сами и выбросами, однако, данные мероприятия, в подавляющем большинстве случаев име-
ют локальный и единичный характер при, по сути, отсутствии чёткой системы и философии 
экологического менеджмента. 
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В качестве рекомендации по наиболее эффективному внедрению СЭМ на организации 
можно предложить не ограничивать деятельность в данном направлении лишь выполнением 
требований центрального стандарта серии ISO 14000, но и уделить внимание и ресурсы на 
изучение некоторых прочих документов из данной серии, для того, чтобы как можно более 
результативно и качественно построить свою СЭМ. Как итог данной работы предлагается к 
дальнейшему рассмотрению следующих вопросов: 

– ведение в перспективе массовой консультативно-просветительской работы по во-
просам эффективного построения действующей СЭМ организации, а не лишь деятельность 
по выполнению требований ISO 14001 в вопросах документации; 

– подход к построению СЭМ организации на основе отраслевых и региональных 
стандартов. 

На проведенного исследования можно сделать выводы, что СЭМ на предприятии явля-
ется естественным продолжением контроля качества продукции и услуг. СЭМ следует рас-
сматривать как процесс, позволяющий лучше систематизировать приоритеты и проекты, а 
также идентифицировать проблемы и возможные негативные воздействия еще до их проявле-
ния. Система экологического менеджмента может способствовать снижению текучести кад-
ров, усовершенствованию системы отбора новых сотрудников, улучшению условий работы.  
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(НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Проблемы уровня и качества жизни являются одними из наиболее актуальных. Наше 
благосостояние напрямую зависит от правильной социально-экономической политики госу-
дарства, которая также зависит от того, насколько хорошо мы информированы и насколько 
хорошо нам показывают проблемы современного российского общества.  

Уровень и качество жизни являются важными показателями, которые могут быть ис-
пользованы для оценки обеспечения экономической безопасности Нижегородской области. 
Уровень жизни охватывает различные аспекты благосостояния населения, такие как доходы, 
доступность образования и здравоохранения, жилья, транспорта, работа и т. д. Эти показате-
ли могут быть использованы для измерения экономического развития региона и степени 
удовлетворения потребностей его жителей. 

Качество жизни, с другой стороны, оценивает степень удовлетворенности жизнью 
людей, их уровень счастья, здоровья, социальных отношений, экологической обстановки и 
прочих аспектов. Качество жизни включает в себя как объективные, так и субъективные 
факторы, которые могут влиять на благополучие общества в целом [1]. 

В контексте анализа экономической безопасности Нижегородской области, высокий 
уровень и качество жизни могут свидетельствовать о стабильном социально-экономическом 
развитии и эффективной работе органов власти. Увеличение доходов, улучшение доступно-
сти образования и здравоохранения, создание рабочих мест, обеспечение безопасной эколо-
гической среды и повышение уровня удовлетворенности жизнью населения – все это факто-
ры, которые способствуют укреплению экономической безопасности региона. 

Связь между уровнем и качеством жизни с экономической безопасностью Нижего-
родской области представляет собой сложный взаимосвязанный процесс, который оказывает 
влияние как на экономику региона, так и на благосостояние его жителей. 

1. Экономическая активность и уровень жизни: Высокий уровень экономической ак-
тивности в регионе может способствовать росту доходов населения, созданию новых рабо-
чих мест, улучшению доступности услуг (образование, здравоохранение и т. д.).  

2. Инфраструктура и качество жизни: Качественная инфраструктура, включая транс-
портную, коммунальную, социальную и другие виды, играет ключевую роль в повышении 
качества жизни.  

3. Образование и развитие человеческого капитала: Образование является основой для 
развития человеческого капитала и повышения квалификации трудовых ресурсов, что спо-
собствует экономическому росту и улучшению уровня жизни.  

4. Здравоохранение и демографическая ситуация: Эффективная система здравоохра-
нения способствует поддержанию здоровья населения, повышению продолжительности 
жизни и общего благосостояния общества.  

Основные показатели, используемые для анализа уровня и качества жизни населения: 
– доходы и уровень бедности: средний уровень доходов населения и уровень бедности 

являются важными показателями качества жизни (табл. 1, 2) [2, 3]; 
– доступность образования и здравоохранения: Качественные образовательные и ме-

дицинские услуги влияют на уровень образования, здоровья и качество жизни граждан. 
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Таблица 1 — Величина прожиточного минимума на 2023 год по Нижегородской области в 
расчете на душу населения 

Показатели Все 
население 

В том числе  
трудоспособное 

население пенсионеры дети 

Величина прожиточного 
минимума (рублей в месяц) 13513 14729 11621 13108 

Таблица 2 — Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума и дефицит денежного дохода 
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Система высшего образования Нижегородской области представлена 12 организация-

ми. В области действуют 79 организаций среднего профессионального образования. Среднее 
образование представлено 807 организациями. В детских садах области получают дошколь-
ное образование 164,9 тыс. воспитанников.  

В Нижегородской области на 10 тыс. жителей приходится 49,3 врача и 105,6 медработни-
ка среднего звена. Действуют 138 больниц, 205 амбулаторно-поликлинических организаций, 
53 станции скорой помощи. В области действуют 178 санаторно-курортных организаций [4]. 

Нижегородская область заняла 18 место в списке регионов по уровню доходов насе-
ления. По итогам 2022 года за чертой бедности находились всего 8 % нижегородцев, это на 
0,4 % меньше, чем было в 2021 году. При этом отношение доходов к стоимости фиксирован-
ного набора товаров и услуг близко к среднему показателю по стране, который составля-
ет 1,76. Средний уровень безработицы в стране составляет 9,8% [5–8]. 

Улучшение уровня и качества жизни населения Нижегородской области требует ком-
плексного подхода, включающего в себя меры экономического, социального и инфраструк-
турного характера: 

1. Развитие инфраструктуры: улучшение дорожной сети, обновление общественного 
транспорта, реконструкция и строительство общественных мест (парков, скверов, спортив-
ных площадок). 

2. Повышение доступности здравоохранения: строительство и модернизация меди-
цинских учреждений, обеспечение качественных медицинских услуг, особенно в удаленных 
районах области. 

3. Развитие образования: совершенствование системы образования, обеспечение каче-
ственного обучения и доступа к новым технологиям, развитие программ профориентации. 
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4. Поддержка предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса: создание 
благоприятной деловой среды, снижение налоговых бремен, осуществление программ под-
держки стартапов и предпринимательских инициатив. 

5. Содействие в развитии туризма: продвижение туристических маршрутов и досто-
примечательностей области, создание условий для развития гостиничного бизнеса и инфра-
структуры отдыха. 

6. Программы социальной поддержки: обеспечение доступности жилья для молодых 
семей, программы поддержки малоимущих граждан, меры по борьбе с безработицей и соци-
альным неравенством. 

7. Экологическая устойчивость: внедрение экологически чистых технологий, содей-
ствие в области утилизации отходов, охрана природы и водных ресурсов, создание зон эко-
логического отдыха и парков. 

8. Развитие цифровизации и информационных технологий: обеспечение доступности 
высокоскоростного интернета по всей области, поддержка цифровых стартапов. 

9. Повышение культурного уровня населения: развитие культурных мероприятий, 
поддержка местных искусственных и культурных инициатив, создание и реконструкция объ-
ектов культурного наследия. 

10. Укрепление социальной защиты: расширение программ по оказанию социальной 
помощи и поддержки малообеспеченным слоям населения [9]. 

Использование подобных мер по улучшению уровня и качества жизни населения поз-
волит сформировать устойчивое и разносторонне развитое общество в Нижегородской обла-
сти, где каждый житель сможет реализовать свои потребности и стремления, живя в ком-
фортных и безопасных условиях. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

Современное развитие экономики Российской Федерации определено важностью 
стимулирования деятельности экономических субъектов на различных государственных 
уровнях: федеральный, региональный и муниципальный, а также по ряду направлений, к ко-
торым относятся повышение качества, конкурентоспособности и безопасности потребитель-
ских товаров и услуг. Управление качеством в строительстве — это комплексная система, 
которая включает в себя планирование, контроль, обеспечение и улучшение качества строи-
тельных работ и материалов. Как показывает отечественная и зарубежная практика наиболее 
качественные способы решения возникающих проблем основываются на региональной кон-
цепции и, как следствие, создании и обеспечении функционирования соответствующих си-
стем качества. 

«В соответствии со стандартом ISO 9000 качество — это совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 
потребности. Данное определение относится как к товарам и услугам, так и процессам их 
производства. Качество характеризует соответствие товара (услуги) требованиям потребите-
лей. Свойства товара, характеризующие их пригодность к выполнению определенных требо-
ваний, называются их признаками (характеристиками) качества» [1, c. 8]. 

В связи с развитием экономики страны в настоящее время в своей деятельности стро-
ительные компании акцентируют все большее внимание на повышение эффективности дея-
тельности. Организации улучшают механизмы производства за счет новых технологий, ма-
териалов и оборудования [2].  

Развитие региона определяется прежде всего стремлением руководства улучшить мно-
гие социально-экономические факторы жизнедеятельности региона, формировавшиеся через 
качество жизни населения и создание системы управления качеством развития региона. 

Управление качеством в строительстве играет ключевую роль в обеспечении успеш-
ной реализации проекта. Эффективное управление качеством позволяет повысить произво-
дительность, снизить издержки и улучшить удовлетворенность заказчика. Для достижения 
высокого уровня качества необходимо учитывать множество факторов, такие как строгие 
стандарты и нормативы, использование качественных материалов, высококвалифицирован-
ный кадровый состав, строгое соблюдение технологических процессов. Ответственность за 
качество лежит не только на исполнителях, но и на всех участниках проекта, начиная от за-
казчика и заканчивая инженерами и рабочими на строительной площадке. Только взаимо-
действие всех сторон и постоянный контроль качества позволяют добиться успешного за-
вершения проекта и довольных сторон [3, 5]. 

Качественное управление строительными проектами оказывает большое влияние на 
социально-экономические развитие региона, именно поэтому в настоящее время данная от-
расль играет важную роль в формировании экономики региона в целом [4, 5]. Строительство 
играет важную роль в обеспечении эффективного функционирования социально-
экономических систем: 
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1. Появляются новые рабочие места. В процессе реализации строительных проектов 
привлекается рабочая сила, что снижает уровень безработицы и благоприятно влияет на эко-
номические показатели региона. 

2. Осуществляется привлечение дополнительных инвестиций. Многие инвесторы 
вкладывают свободные денежные средства в масштабные строительные проекты для полу-
чения прибыли. Данное обстоятельство направлено не только на реализацию текущих проек-
тов, но и формирует базу для создания новых проектов. 

3. Наблюдается тенденция системного социально-экономического развития. Реализа-
ция строительных проектов обеспечивает равномерное развитие региона, улучшает качество 
жизни местных жителей, а также обеспечивает миграционные процессы. 

По нашему мнению, основные тренды, влияющие на снижение качества строительной 
продукции, следующие: 

1. Коммерциализация. Организации, выдающие допуск на осуществление определен-
ных строительных работ, в большинстве случаев выдают лицензии, основываясь на коммер-
ческой части своей деятельности, вследствие этого могут возникнуть ситуации, которые 
опасны как для жизни и здоровья рабочего персонала, так и пользователей данных строи-
тельных объектов. 

2. Монополизация рынка строительства. Действующие тендерные системы на строи-
тельном рынке не позволяют малым участникам рынка участвовать в крупных проектах. Как 
правило, крупные организации выигрывают тендер, а выполняют работы с помощью сил ма-
лых организаций, оставляя себе большую часть прибыли. 

3. Отставание в использовании современных информационных технологий. Суще-
ствующие регулирующие требования, а также координация работы между заказчиком, суб-
подрядчиком и надзорными органами власти, выполняет строительная организация. Боль-
шинство таких отчетов ограничивается автоматизированными таблицами EXCEL, которые в 
полной мере наглядно не демонстрируют объективную оценку показателей. 

Отличительной чертой в управлении качеством строительства является то, что заказ-
чик осуществляет приемку работ на всех этапах производственного процесса [3]. Формиро-
вание качественного строительного продукта происходит на всех этапах: начиная от проек-
тирования, заканчивая производством и поставкой строительных материалов. Качество стро-
ительного продукта можно разбить на две составляющие: 

1. Производственное. Строительный продукт должен соответствовать всем существу-
ющим на момент его производства и сдачи нормативным требованиям. 

2. Потребительское. Строительный продукт должен соответствовать всем требовани-
ям заказчика. 

В связи с этим, в некоторых случаях возникают ситуации, когда эти два вида качеств 
не совпадают. Некоторые организации, не предлагая альтернатив, соглашаются с требовани-
ями потребителя, невзирая на то, что они не соответствую нормативным требованиям из-за 
чего в дальнейшем у пользователя данного строительного продукта могут возникнуть опре-
деленные проблемы, связанные с его эксплуатацией. 

По нашему мнению, систематизировав вышесказанное, управление качеством в стро-
ительной отрасли заключается в следующем:  

– подготовка квалифицированного и компетентного персонала; 
– планирование и контроль строительных работ; 
– модернизация процесса производства; 
– управление отраслевыми рисками;  
– определение и соблюдение требований и стандартов. 
В связи с этим, чтобы повысить качество в строительной отрасли считаем возможным: 
1. На постоянной основе проводить обучение персонала. Инвестиции в обучение да-

дут доступ к современным технологиям и методам строительства. 
2. Использование современных технологий. Благодаря ним процесс производства ста-

нет наиболее эффективным и точным. 
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3. Изучение рынков строительных материалов. Использование более качественных 
материалов напрямую влияет на общее качество строительной продукции. 

4. Внедрение системы менеджмента качества, основанной на международных стан-
дартах. 

5. Улучшение коммуникаций между заказчиком и контролирующими органами. 
Управление качеством напрямую связанно с конкурентоспособностью организации на 

рынке, а эффективный контроль за качеством является одним способом улучшения реализа-
ции строительных проектов и конкурентоспособности организации. Детальное изучение 
данного вопроса позволит обеспечить повышение уровня строительства объектов различного 
назначения, что положительно повлияет на уровень жизни населения. По нашему мнению, 
региональный аспект должен сыграть главную роль в решении данного вопроса, так как с его 
помощью учитываются особенности и потребности конкретной местности. Эффективное ре-
гиональное управление способствует более эффективному использованию ресурсов, повы-
шению уровня жизни населения и социальной стабильности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Таможенный контроль играет ключевую роль на современном этапе, где глобализация 
и увеличение международной торговли ставят перед странами множество вызовов и угроз. 
Эта система мер и процедур является неотъемлемой частью государственной безопасности и 
экономической стабильности. Вот почему он так важен: 

Прежде всего, это безопасность государства: Таможенный контроль обеспечивает за-
щиту государственной безопасности, контролируя перемещение опасных или запрещенных 
товаров, таких как наркотики, оружие, взрывчатые вещества и предметы, угрожающие обще-
ственной безопасности. 

Экономическая защита: Он служит средством защиты национальной экономики от 
демпинга, контрафактных товаров, нелегальной торговли и неправомерных схем уклонения 
от уплаты налогов и пошлин. Это помогает поддерживать справедливую конкуренцию и за-
щищает интересы местных производителей и предпринимателей. 

Контроль за перемещением товаров: Таможенный контроль позволяет государствам 
регулировать ввоз и вывоз товаров, обеспечивая соответствие законодательству в области 
торговли, здравоохранения, экологии и другим сферам. Это помогает предотвращать ввоз 
товаров, не отвечающих стандартам качества и безопасности. 

Сбор налогов и пошлин: Этот процесс важен для формирования доходов для государ-
ственного бюджета. Таможенные пошлины и налоги, взимаемые при ввозе товаров, являются 
значительным источником дохода для многих стран [1, с. 34]. 

Борьба с преступностью: Таможенные службы играют важную роль в борьбе с транс-
граничной преступностью, контрабандой и нелегальной миграцией. 

Таможенный контроль является необходимым инструментом для обеспечения без-
опасности государства, защиты экономики и соблюдения законов в условиях современной 
мировой торговли и мобильности товаров и людей. 

В Российской Федерации таможенный контроль регулируется целым рядом норма-
тивно-правовых актов. Вот основные из них: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: это один из основных за-
конов, определяющий основные принципы и правила, регулирующие таможенные отношения. 

2. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации»: Этот 
закон устанавливает более детальные правила и процедуры в области таможенного контроля, 
а также порядок организации и функционирования таможенных органов. 

3. Постановления Правительства Российской Федерации: Правительство РФ принима-
ет постановления, уточняющие и дополняющие нормы таможенного законодательства, в том 
числе по вопросам установления ставок таможенных пошлин и сборов, разработки процедур 
таможенного контроля и т. д. 

4. Нормативные акты Федеральной таможенной службы (ФТС): ФТС как главный ис-
полнительный орган в области таможенного дела принимает ряд нормативных актов, кото-
рые определяют порядок применения таможенного законодательства на практике, включая 
инструкции, приказы, письма и другие документы. 

5. Международные договоры: Россия также участвует в многочисленных междуна-
родных соглашениях и договорах в области таможенного контроля, которые могут оказывать 
влияние на внутреннее законодательство в этой сфере [2, с. 297]. 
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Они обеспечивают правовую основу для деятельности таможенных органов и участ-
ников внешнеэкономической деятельности, а также устанавливают правила и процедуры для 
проведения таможенных операций. 

На современном этапе таможенный контроль стал более сложным и разнообразным 
из-за изменений в мировой экономике, технологического прогресса и роста международной 
торговли. Вот некоторые из основных особенностей современного таможенного контроля. 

Технологические инновации: современные технологии, такие как системы сканирова-
ния грузов, блокчейн и интернет вещей, пытаются внедряться в таможенные процессы для 
улучшения эффективности и точности контроля. Стоит отметить, что некоторые страны 
сталкиваются с недостаточной развитостью таможенной инфраструктуры и устаревшим обо-
рудованием, что затрудняет эффективное осуществление контроля, следовательно упор на 
этот фактор должен быть максимальным. 

Увеличение объемов торговли: с ростом мировой экономики объемы международной 
торговли и таможенного трафика также увеличиваются, что создает дополнительные вызовы 
для таможенных служб в обеспечении безопасности и эффективности контроля. Между тем, 
сложные и непрозрачные процедуры таможенного контроля могут создавать преграды для 
международной торговли и затруднять развитие бизнеса вовне. 

Борьба с нелегальной торговлей и преступностью: таможенные службы сталкиваются 
с увеличенным давлением по предотвращению нелегальной торговли, контрабанды, терро-
ристических угроз и других форм трансграничной преступности. Одной из основных про-
блем является наличие коррупции среди таможенных служащих, что может приводить к 
уклонению от уплаты таможенных пошлин и сборов, а также к прохождению незаконных 
товаров через границу. 

Сотрудничество между странами: в условиях глобализации сотрудничество между 
таможенными службами различных стран становится все более важным для обмена инфор-
мацией, разработки совместных подходов и координации действий. В случае, недостаточно-
го сотрудничества и координации между таможенными службами различных стран может 
увеличивать риски трансграничной преступности и затруднять борьбу с нелегальной торгов-
лей, что является довольно актуальной проблемой [3, с. 75]. 

Цифровизация и автоматизация процессов: цифровые технологии позволяют автома-
тизировать многие аспекты таможенного контроля, что способствует ускорению процессов и 
снижению ошибок. Однако, некоторые таможенные процессы и процедуры могут быть уста-
ревшими или неэффективными, что приводит к задержкам в пересечении границы и увели-
чению издержек для бизнеса. 

Эти особенности, с указанием проблем современного таможенного контроля отража-
ют сложность и динамизм мировой торговли, а также необходимость постоянного совершен-
ствования методов и технологий для обеспечения безопасности и эффективности таможен-
ного контроля [4, с. 43]. 

Таможенный контроль стал объектом интенсивных технологических и организацион-
ных изменений, направленных на повышение его эффективности, безопасности и прозрачно-
сти. Одной из ключевых перспектив развития таможенного контроля является: 

1. Внедрение современных цифровых технологий. Использование искусственного ин-
теллекта, машинного обучения и аналитики данных позволяет автоматизировать многие ас-
пекты таможенного контроля, ускорить процессы проверки и повысить точность выявления 
нарушений. 

2. Важным направлением развития является также улучшение сотрудничества и об-
мена информацией между таможенными службами различных стран. Это способствует более 
эффективной борьбе с трансграничной преступностью, контрабандой и другими формами 
нелегальной торговли. 

3. Развитие таможенных технопарков и инновационных центров является одним из 
инструментов по стимулированию инноваций в области таможенного контроля. Создание 
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специализированных площадок для разработки и внедрения новых технологий и методов 
контроля способствует повышению эффективности работы таможенных служб. 

4. Усиление мер безопасности и контроля остается приоритетной задачей для тамо-
женных служб. В свете угроз терроризма и нелегальной торговли, внедрение современных 
технологий сканирования грузов, биометрических методов и других мер безопасности помо-
гает обеспечить надежную защиту государственных границ. 

5. Оптимизация процессов и снижение бюрократии также остаются актуальными за-
дачами. Продолжается работа по упрощению таможенных процедур, сокращению админи-
стративных барьеров и снижению издержек для бизнеса с целью стимулирования междуна-
родной торговли и привлечения инвестиций [5]. 

Все эти перспективы отражают стремление к постоянному совершенствованию и со-
временной адаптации таможенного контроля к изменяющимся условиям и вызовам совре-
менной мировой экономики. 

В заключение, таможенный контроль на современном этапе стал неотъемлемой ча-
стью глобальной экономики и безопасности государства. Несмотря на существующие про-
блемы, такие как коррупция, трансграничная преступность и недостаточное сотрудничество 
между странами, перспективы этой сферы обнадеживают. Описанные в статье действия гос-
ударства, создадут надежную, стабильную отрасль. 

Таможенный контроль продолжает эволюционировать в соответствии с требованиями 
современной экономики и безопасности, и его эффективное функционирование играет важ-
ную роль в обеспечении стабильности и процветания государства в условиях глобализации и 
технологического прогресса. 
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КРЕДИТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

Малый и средний бизнес из-за ограниченности в собственных средствах часто нуждается в 
дополнительном финансировании. Это обусловлено тем, что они обычно не обладают значитель-
ными активами для обеспечения займов, а также имеют ограниченные возможности для накопле-
ния собственных средств. В связи с этим, банки и другие финансовые институты играют важную 
роль в предоставлении кредитов малому и среднему бизнесу. Однако необходимо отметить, что 
условия получения кредита могут быть достаточно жёсткими, особенно для новых предприятий без 
достаточной кредитной истории. В таких условиях многие предприниматели обращаются к альтер-
нативным источникам финансирования, таким как краудфандинг или привлечение инвесторов.  

Интерес банков к работе с малым и средним бизнесом зависит от ряда факторов, та-
ких как уровень риска, связанного с кредитованием данного сектора, доступность информа-
ции о финансовом состоянии потенциальных заёмщиков, а также наличие эффективных ме-
ханизмов оценки кредитоспособности и управления рисками. Кроме того, развитие кредито-
вания малого и среднего бизнеса может стимулироваться государственными программами 
поддержки предпринимательства, которые могут предоставлять гарантии по кредитам или 
субсидировать процентные ставки. В целом, проблема дополнительного финансирования 
малого и среднего бизнеса остаётся актуальной и требует комплексного подхода со стороны 
государства, банков и самих предпринимателей.  

В начале исследования, используя официальную статистику, была определена дина-
мика роста объёмов банковских кредитов для малого и среднего бизнеса в России в период с 
2016 по 2023 год (рис. 1).  

По данным статистики банковский кредит как средство финансирования малого и 
среднего бизнеса в России не всегда использовался равномерно [1]. В разные периоды вре-
мени наблюдались колебания в использовании этого инструмента. Например, в 2020 году 
число предпринимателей, обратившихся за кредитами, было относительно небольшим. В пе-
риод экономических нестабильностей банки становятся более острожными и избирательны-
ми при выдаче кредитов, что приводит к ограничению доступа к финансированию для мало-
го бизнеса. Также стоит отметить, что в период пандемии показатель индекса RSBI был ниже 
50 пунктов, что свидетельствовало о снижении деловой активности российских предприни-
мателей [2]. Однако в период с 2021 по 2023 годы был замечен существенный рост привле-
чения банковских кредитов, который превышал предыдущие показатели более чем в 2 раза. 
При этом в 2022 году бизнесмены столкнулись со множеством проблем: рост цен на сырьё и 
оборудование, нарушение цепочек поставок, сложностями с импортом и экспортом товаров, 
невозможностью работать с привычными зарубежными сервисами и другими трудностями. 

В ответ на эти вызовы предприниматели были вынуждены искать новые способы 
адаптации к изменяющимся условиям. Многие предприниматели в периоды пандемии и СВО 
воспользовались краудфандинговыми платформами для привлечения необходимого объёма 
денежных средств от большого количества людей без необходимости продажи доли в ком-
пании [3]. Привлечение инвесторов может осуществляться путём продажи доли в компании 
или выпуска облигаций. Однако такие методы также имеют свои риски.  

На следующем этапе исследования оценивалось качество кредитного портфеля пред-
приятий малого и среднего бизнеса, которое основывалось на доле просроченных займов 
среди общего объёма кредитования (рис. 2).  
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Рисунок 1 — Объём выданных банковских кредитов субъектам МСБ на конец года  

 

Рисунок 2 — Качество кредитного портфеля МСП 

При увеличении объёма выдаваемых кредитов качество кредитного портфеля снижа-
ется, но при этом с 2021 года наблюдается обратная ситуация. Это может быть связано с тем, 
что банки стали более тщательно отбирать заёмщиков и ужесточили требования к выдаче 
кредитов. Также возможно, что в период экономической нестабильности и роста инфляции, 
многие заёмщики стали более ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. 
В любом случае данная тенденция является положительной и свидетельствует о повышении 
качества кредитного портфеля банков.   

Обозначим основные моменты, которые на сегодняшний день оказывают существен-
ное влияние на развитие малого и среднего бизнеса [4].  

Долгосрочные внешнеэкономические отношения, которые были установлены, почти 
полностью разрушены, что вынуждает малые и средние предприятия, занятые во внешней 
торговле, перестраивать свой бизнес. Многие компании были вынуждены полностью изме-
нить свою стратегию работы, искать новых партнёров и рынки сбыта. Это процесс сложный 
и затратный, требующий значительных усилий и времени.  

Конкуренция со стороны крупных компаний, которые имеют больше ресурсов и воз-
можностей для развития. Малые и средние предприятия могут столкнуться с трудностями 
при попытке конкурировать с более крупными игроками на рынке.  
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Изменения в законодательстве, которые могут повлиять  на деятельность малого и 
среднего бизнеса. Например, введение новых налогов  или изменение правил ведения бизне-
са может затруднить работу компаний и привести к дополнительным затратам.  

В условиях высокой инфляции стоимость кредитных ресурсов для коммерческих банков 
возрастает, что создаёт дополнительные трудности для развития малого и среднего бизнеса.  

Всё больше банков выбирают краткосрочные кредиты для малого и среднего бизнеса, 
поскольку это позволяет им избежать долгосрочных обязательств. Этот выбор обусловлен 
стремлением банков минимизировать риски и обеспечить стабильность своей работы.   

В связи с  нестабильностью на рынке многие банки предпочитают ограничивать свою 
деятельность в области кредитования малого и среднего бизнеса, фокусируясь на крупных 
корпоративных клиентах. Это создаёт проблемы для малых и средних предприятий, которые 
испытывают сложности в получении необходимых средств для развития своего дела.  

Заключительный этап исследования был посвящён изучению влияния государствен-
ной кредитной политики через механизм ключевой ставки ЦБ на объём кредитных ресурсов 
для МСП. Для того чтобы стимулировать привлечение заёмных средств малыми и средними 
предприятиями в России, государством используется механизм субсидирования процентных 
ставок [5]. Это позволяет снизить финансовую нагрузку на предприятия и сделать кредиты 
более доступными для них. Одним из аспектов поддержки малого и среднего бизнеса являет-
ся реализация специализированных программ, в рамках которых государство оказывает фи-
нансовую помощь через субсидии на выплату процентов по кредитам. Активными потреби-
телями данного механизма являются сельское хозяйство, легкая промышленность и другие.  

Для того чтобы поддержать малое и среднее предпринимательство, было создано 
АО «Корпорация «МСП». Её цель — стимулирование развития данного сектора экономики и 
улучшение условий для ведения бизнеса. Корпорация предоставляет различные услуги, 
включая финансовую поддержку, консультации, обучение и помощь в поиске партнёров [6]. 
Таким образом, она способствует созданию новых рабочих мест, увеличению конкуренто-
способности малых и средних предприятий, а также развитию инноваций и технологическо-
го прогресса в стране.  

В результате, несмотря на снижение кредитоспособности среди представителей МСП, 
наблюдается рост числа предприятий, способных получать финансирование от банков и дру-
гих финансовых институтов. Это связано с тем, что многие банки стали более гибкими в 
своих требованиях к заёмщикам, предлагая различные программы поддержки для МСП. 
Кроме того, государство также активно стимулирует развитие малого и среднего бизнеса че-
рез программы субсидирования процентных ставок по кредитам и другие меры поддержки. 
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Отечественная машиностроительная отрасль последние десятилетия находится в со-
стоянии стагнации. Машиностроение, являясь базовой отраслью всей экономики, ведущей к 
инновационному развитию, должно быть в приоритете развития для повышения конкуренто-
способности страны. Ситуация усугубляется негативным влиянием внешнеэкономических 
факторов и внутренним экономическим кризисом [1]. 

В машиностроении доля отечественной продукции на внутреннем рынке невелика: по 
некоторым оценкам, в 2021 г. зависимость от иностранного оборудования в таких ключевых 
областях, как станки и тяжелое машиностроение, достигла 80–90 %. Результаты согласуются 
с выводами исследователей, занимающихся оценкой мультипликативных эффектов роста 
выпуска в различных отраслях экономики на основе таблиц «затраты-выпуск» [2, 3]. 

Об этом же говорит исследование А. М. Калинина [4] о доли импортного машино-
строительного оборудования в валовом накоплении основного капитала в 2017 г. в 97,7 %. За 
четыре года этот показатель снизился на 23 % и составил к 2020 году около 74 %.  

В валовом накоплении основного капитала монотонное сокращение импортозависи-
мости наблюдалось всего в одном сегменте — «Средства автотранспортные, прицепы и по-
луприцепы». Именно этот узкий сегмент можно считать успехом российской политики им-
портозамещения. Отсутствие предложения на авторынке, к примеру, западных автомобилей 
не означает снижение спроса на них. Такое «навязанное» импортозамещение противоречит 
основам свободной рыночной конкуренции и в целом только повышает уровень недоволь-
ства населения и спрос на импортную продукцию. 

В целом, Россия постепенно снижает импортозависимость от стран США и Европы, 
но может попасть в зависимость от Китая. Экспорт машин и оборудования из Китая продол-
жается, что отрицательно скажется в перспективе на отечественном машиностроении. Китай 
не стремится организовывать совместные предприятия по производству оборудования и 
станкостроения в Российской Федерации, как это было с совместными предприятиями по 
автомобилестроению, тем самым еще более ослабляя отечественное машиностроение. По-
следний год военные государственные заказы несколько оживляют отрасль, однако в целом 
ситуация с военными расходами не может рассматриваться положительно. 

Можно выделить ряд факторов, сдерживающих развитие машиностроительной отрас-
ли. Изношенность основных фондов относится к давней российской проблеме практически 
во всех отраслях промышленного производства. Отголоски централизованного планирования 
и отсутствие свободной рыночной конкуренции, а также сырьевая направленность экономи-
ки страны в течении нескольких десятилетий привели к кризису отрасли. Упадок машино-
строения существует не сам по себе, а как часть всей системы прежде всего государственно-
го управления. Экспорт основных средств в виде машин, оборудования, станков для маши-
ностроительной отрасли в течении ряда лет давал видимость развития отрасли, роста ВВП, 
однако в новых экономических и политических реалиях такая схема больше не работает. Ряд 
прямых и косвенных факторов указывают на проблемы в отрасли: высокая степень импорто-
зависимости, низкие уровни зарплат в отрасли, низкий потребительский спрос на продукцию 
подотраслей. 

Нужно отметить, что развитие любой отрасли необходимо рассматривать с точки зре-
ния системного подхода в рамках развития всех отраслей народного хозяйства. Особенно-
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стью отрасли машиностроения является ее потребитель: предприятия, население, государ-
ство и импортные поставки, т.е. все участники рынка. В этой связи значение отрасли велико 
и применение качественно-ориентированного подхода к возрождению отрасли более чем 
оправдано.  

Под качественно-ориентированным подходом будем понимать постоянное развитие 
отрасли в контексте ее элементов в соответствии с принципами менеджмента качества. 

Предложим анализ качества отрасли на основе метода 5М [5]. Задачи, стоящие в рам-
ках качественно-ориентированного подхода: 

– улучшение производственной базы отрасли. Для решения данной задачи можно 
предложить систему бенчмаркинга, используя мировые передовые технологии. Нужно ли 
изобретать велосипед? Разумное использование и внедрение передового опыта будет эффек-
тивнее с точки зрения затрат и с точки зрения результата; 

– повышение престижа отрасли на рынке труда. Для решения этой задачи  целесооб-
разно повышение заработных плат в отрасли, создание государственных программ по анало-
гии с продвижением IT- отрасли. Понятно, что оплата труда формируется не сама по себе, а 
зависит от итоговых финансовых показателей работы предприятий. При низкой рентабель-
ности и высокой доли себестоимости продукции оплата труда не может по экономическим 
законам сама по себе вырасти. Рост прибыли возможен только при изготовлении качествен-
но новой продукции с высокой долей чистой прибыли. Соответственно, такое качество мож-
но достичь только улучшением технологий и повышением производительности труда; 

– поддержка смежных отраслей, которые относятся к сырьевым, топливо- и энего-
обеспечивающим, транспортно-логистическим. По сути, речь идет о промышленных класте-
рах, формирующихся на базе производственных предприятий. Важно уделять внимание раз-
витию таких кластеров по всей территории Российской Федерации, не допуская большого 
различия в уровне жизни населения в одной стране. Частный бизнес, мелкое и среднее пред-
принимательство должно быть активно вовлечено в такие кластеры на лояльных условиях 
хозяйствования;  

– сохранение экологии и повышение экологический осознанности, которое должно 
стать не только мировым лозунгом, но и нашим, отечественным. Политика государства 
должна быть направлена на поощрение экологически безлопастных производств, а не только 
установление штрафов и налогов за выбросы в окружающую среду. Например, государство 
активно поддерживает производителей, производство которых осуществляется с использо-
ванием определенной доли вторичного сырья в их составе; 

– улучшение качества управления отраслью. При решении данной задачи нужно ис-
пользовать исторический подход, анализ больших данных, моделирование. Особое значение 
должно придаваться стратегическому развитию отрасти. Научная и профессиональная лите-
ратура имеет существенный список трудов по управлению предприятиями машиностроения, 
однако материалов по управлению отраслью машиностроения недостаточно. Вопросы о раз-
работке методики управления отраслью и оценки качества управления остаются открытыми 
и требующими детальной проработки с учетом российской специфики, внешних факторов и 
внутренней среды. 

Некоторые государственные программы развития отрасли начали работать в 2022–2023 го-
ду, т. е. эффект от их реализации пока не виден в полной мере. 

В целом вклад машиностроения в российскую экономику, несмотря на перспективы 
его развития в плане модернизации существующих производств и появления новых, в насто-
ящее время невелик. В 2022 г. его доля в экономике составила 3 % ВВП или 2,5 трлн руб., 
что существенно меньше, чем в развитых зарубежных странах [6]. 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ИЭФ РАН 
подготовил прогноз вклада сектора ИКТ (информационных и коммуникационных техноло-
гий) в рост ВВП России в 2018–2030 годах, который показал, что цифровизация может обес-
печить условия почти для половины роста ВВП. 
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Действительно, ряд показателей указывает на усиление процессов цифровизации в 
России (широкое распространение Интернета, реализация цифровых проектов, иницииро-
ванных государством), существует ряд препятствий на пути более ощутимого воздействия 
ИКТ на экономику: низкая доля занятости в производстве информационных услуг, государ-
ственные барьеры для деятельности частных компаний, работающих в этом секторе.  

Таким образом, стимулирование машиностроения положительно повлияет на темпы 
роста ВВП России. Согласно прогнозам [3], увеличение спроса на продукцию только на эту 
отрасль в 2018–2024 годах дополнительно способствует экономическому росту на 4,1 %. При 
этом стоит учитывать, что существенной проблемой в этом процессе является преобладание 
продукции иностранного производства в машиностроении и цифровой промышленности. 
Создание условий для производства качественной отечественной техники будет способство-
вать дальнейшему увеличению вклада этих отраслей в экономику. Усиление развития драй-
верных отраслей позволит усложнить структуру российской экономики в сторону увеличе-
ния доли отраслей с высокой добавленной стоимостью, выпускающих наукоемкую продук-
цию, и увеличения внутреннего потребительского спроса на товары и услуги. 

Наблюдаемые значительные территориальные дисбалансы в сторону Центрального 
федерального округа, который получит наибольший эффект от прогнозируемого роста спро-
са на продукцию машиностроения диктует необходимость более рационального и эффектив-
ного развития остальных территорий. учитывая их специфику. Вызывает тревогу тот факт, 
что ряд регионов, в том числе Дальневосточный и Южный федеральные округа, оказались в 
числе аутсайдеров по эффекту от отраслей-драйверов, что указывает на необходимость пере-
смотра политики в части сбалансированного развития территорий с учетом к более рацио-
нальной инвестиционной политике. 

В целях повышения спроса на товары и услуги рассматриваемой отрасли необходимо 
реализовать комплекс мер, направленных на устранение барьеров на пути их развития; что 
возможно за счет формирования дополнительного потребительского спроса на отечествен-
ную продукцию машиностроения, встраивания в межрегиональную производственно-
технологическую цепочку, повышения потребления и инвестиционной привлекательности. 

Список источников 

1. Леонидова Е. Г., Сидоров М. А. Структурные изменения экономики: поиск отраслевых 
драйверов роста // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. 
№ 6. С. 166–181. EDN HCSQSX. DOI: 10.15838/esc.2019.6.66.9 

2. Российский статистический ежегодник. 2022 : стат. сб.. М. : Росстат, 2010. 813 с. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994 (дата обращения: 23.04.2024). 

3. Сайфиева С. Н. Машиностроительный комплекс в структуре российской экономики // 
Вестн. ун-та. Сер. : Развитие отраслевого и регионального управления. 2023. № 6 (16). С. 108–114. 

4. Калинин А. М. Импортозависимость и импортозамещение в России: оценка на основе 
таблиц ресурсов и использования // Проблемы прогнозирования. 2024. № 2 (203). С. 21–33. EDN 
SQVDVA. DOI: 10.47711/0868-6351-203-21-33 

5. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов,  
А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. М. : Радио и связь, 1999. 600 с. 

6. Машиностроение: тенденции и прогнозы : аналитический бюллетень. Вып. 52. М. : РИА Рейтинг, 
2023. 6 с. URL: https://riarating.ru/images/63025/42/630254282.pdf (дата обращения: 22.04.2024). 
 
 



148 

УДК 332.1 
Юшков М. А. 

аспирант 
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, г. Елец, Россия 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Инфраструктура представляет собой сложную социально-экономическую категорию, 
сущность которой всегда, вне зависимости от рассматриваемого уровня и подхода к опреде-
лению, заключается в создании условий, необходимых для нормального функционирования 
и устойчивого развития системы. Ее ключевой особенностью является вторичность по отно-
шению к обеспечиваемому объекту, то есть рассмотрение как подсистемы в рамках единой 
системы [1]. 

Особое место в классификации занимает социальная инфраструктура, выделяемая 
наряду с производственной и институциональной в качестве одного из трех типов по отрас-
левому признаку [1–2]. Она является объектом исследования отечественных ученых, начиная 
с позднего советского периода. Первым крупным научным трудом является работа 
Ж. Т. Тощенко «Социальная инфраструктура: сущность и пути развития», в которой ее клю-
чевой функцией являлось создание условий, необходимых для рациональной организации 
жизни людей, всестороннего развития общества и личности [2]. Современные определения, 
приводимые в научной литературе и ведомственных документах имеют некоторые, но несу-
щественные отличия ввиду смены общественно-экономической формации. Так, на текущий 
момент согласно СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Пра-
вила планировки и благоустройства жилых микрорайонов» она представляет собой «ком-
плекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, необходимых для бытовой, досу-
говой деятельности людей, их развития и поддержания здоровья…» [3]. Следует отметить, 
что в данной трактовке упор делается на развитие человеческого капитала, обеспечение нор-
мальных условий жизнедеятельности. 

Анализ различных подходов к определению понятия социальной инфраструктуры 
позволяет заключить, что ее назначение заключается в создании условий, способствующих 
удовлетворению потребностей населения посредством оказания различных услуг непроиз-
водственного характера. Особенностью таких услуг является субъективный спрос на них, 
существенно отличающийся у разных социально-демографических групп, а также индивиду-
ально для каждого человека. Соответственно, объектами социальной инфраструктуры вы-
ступают компоненты жилищно-коммунального хозяйства, общественные территории, учре-
ждения образования, культуры, здравоохранения. Их фактическое состояние «…во многом 
определяет уровень и качество жизни населения, оказывает существенное влияние на демо-
графические процессы и степень развития человеческого капитала» [4, с. 14]. На текущий 
момент наблюдается высокий износ инфраструктурных фондов. 

Необходимость модернизации социальной инфраструктуры отражена во множестве 
документов стратегического планирования, в частности в недавнем Указе Президента РФ от 
07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года и на перспективу до 2036 года» в качестве ключевых показателей достижения нацио-
нальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» выступают «благоустройство не 
менее чем 30 тыс. общественных территорий … реализация программы модернизации ком-
мунальной инфраструктуры … завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий 
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признан-
ных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.» [5]. 
Кроме того, на развитие социальной инфраструктуры также будут направлены новые анон-
сированные проекты «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь России». 



149 

Развитие социальной инфраструктуры реализуется и в рамках существующих нацио-
нальных проектов. Так, в рамках направления «Информационная инфраструктура» проекта 
«Цифровая экономика» реализуется подключение к сети «Интернет» малых населенных 
пунктов, прежде всего социально значимых объектов. Это позволит предоставить населению 
равный доступ к дистанционному образованию, электронным библиотечным системам, ока-
занию других цифровых услуг. А в рамках направления «Благоустройство» проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» проводится модернизация общественных террито-
рий. Отдельные аспекты развития также отмечены в проектах «Культура», «Здравоохране-
ние», «Образование» и не ограничиваются ими. 

Причина особого внимания государства к проблеме развития социальной инфраструк-
туры заключается в том, что модернизация инфраструктурных фондов с использованием ис-
ключительно механизмов рыночной экономики затруднительна. При этом если частные ка-
питаловложения в производственную инфраструктуру возможны с целью последующего 
долгосрочного извлечения прибыли, то обновление социальных объектов с данной позиции 
обладает практически нулевой инвестиционной привлекательностью. В связи с этим в дан-
ной сфере необходим высокий уровень государственного регулирования. 

Вопросы развития социальной инфраструктуры в рамках реализации государственной 
пространственной политики наиболее целесообразно рассматривать на уровне субъекта РФ, 
поскольку «производство и потребление большинства социальных услуг высоко локализова-
но» [6, с. 45]. Регион выступает в качестве единицы, обладающей относительной самостоя-
тельностью и формирующей основу для устойчивого развития национальной экономики в 
целом. На текущий момент наблюдается высокая межрегиональная дифференциация в объе-
мах и качестве оказываемых услуг, а также различия внутри одного региона. Влияние состо-
яния инфраструктурных объектов на уровень удовлетворения потребностей населения в 
услугах данного типа неоспоримо, однако оценка инфраструктуры как фактора обеспечения 
устойчивого регионального экономического роста проблематична. 

Уровень экономического развития региона выражается через систему показателей, 
ключевыми из которых выступают валовый региональный продукт (ВРП), индекс произво-
дительности труда, объем инвестиций в основной капитал и т. д. Их формирование является 
результатом деловой активности хозяйствующих субъектов. В свою очередь показателями 
развития социальной инфраструктуры являются доля учреждений по отраслям и сферам дея-
тельности на количество человек, степень их оснащенности необходимыми материальными 
средствами, темпы обновления основных фондов. Нетрудно сделать вывод, что выразить 
прямую зависимость между этими показателями в виде какой-либо количественной величи-
ны невозможно. Данная связь многоаспектна и раскрывается через систему механизмов, 
направленных на комплексное развитие территорий и человеческого капитала. Далее рас-
смотрим основные из них. 

Состояние социальной инфраструктуры напрямую влияет на конкурентоспособность 
и привлекательность региона как места жительства и осуществления предпринимательской 
деятельности. Большое количество экономически активного населения переезжают в регио-
ны с комфортной городской средой, высокой доступностью услуг образования и здравоохра-
нения. Непосредственное влияние данного явления на рост региональной экономики, по 
мнению современных авторов, заключается в наличии определенного ресурса, называемого 
«способностью к генерации нового знания, …, который неотделим от его носителя — чело-
века» [7, с. 53]. В условиях инновационной экономики данный ресурс является одним из 
наиболее востребованных и способствует научно-техническому прогрессу, в связи с чем необ-
ходимо «необходимо экстренное решение накопившихся общественных проблем [8, с. 53]. В 
данном случае состояние социальной инфраструктуры региона можно рассматривать как его 
конкурентное преимущество в борьбе за сохранение и привлечение рабочей силы. 

Помимо сохранения текущего человеческого капитала, не менее важным аспектом яв-
ляется его непрерывное и всестороннее развитие, что является основным назначением всей 
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социальной инфраструктуры. На подготовку кадров прямое влияние оказывает состояние 
учреждений: степень износа зданий, наличие актуальной и отвечающей современным стан-
дартам материально-технической базы, обучение востребованным в рамках существующего 
технологического уклада специальностям. При этом модернизация данных объектов должна 
заключаться не только в обновлении основных фондов, но и в активном внедрении в их дея-
тельность информационных технологий. Помимо повышения качества и доступности оказы-
ваемых услуг, цифровое развитие также способствует увеличению числа рабочих мест для 
IT-специалистов, укреплению внутрирегиональных и межрегиональных связей. 

Таким образом, основными результатами развития социальной инфраструктуры реги-
она являются повышение его инвестиционной привлекательности и формирование человече-
ского капитала. Следует отметить, что оба этих эффекта проявляются в среднесрочном и 
долгосрочном периоде, а непосредственное извлечение дохода от обновления инфраструк-
турных фондов в принципе невозможно. В связи с этим работа по модернизации объектов 
социальной инфраструктуры представляет собой одно из наиболее приоритетных направле-
ний государственного регулирования экономики. Реализация данного направления основы-
вается, главным образом, на механизмах государственно-частного партнерства, которые поз-
воляют осуществлять капиталовложения в отрасли, которые в условиях чистой рыночной 
экономики являлись бы невыгодными для ведения бизнеса. Помимо выполнения обществен-
но значимой функции по улучшению качества и уровня жизни населения, это также приво-
дит к росту текущей экономической активности. 

Данные обстоятельства позволяют характеризовать социальную инфраструктуру как 
основу обеспечения политики устойчивого развития территорий. Модернизация ее объектов 
приведет к достижению национальных целей, а в долгосрочной перспективе — к формиро-
ванию стабильного регионального экономического роста. Реализация федеральных и регио-
нальных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, является прио-
ритетной задачей экономики России. 
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Секция 2 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

РЕГИОНА И БИЗНЕСА 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дефицит кадров переживают новые регионы РФ, у них востребованы все специали-
сты, и прежде всего те, кто восстанавливает экономику, учителя и врачи. Существует посто-
янный спрос на землю для экономического развития, чтобы поддерживать конкурентоспо-
собность. Также растет стремление к улучшению условий жизни. 

Первый шаг в развитии кадрового состава на новых территориях России предполагает 
выявление перспективных регионов с растущими отраслями промышленности и спросом на 
услуги. Следует учитывать такие факторы, как экономическое развитие, разнообразие отрас-
лей и тенденции в рабочей силе Изучение специфики местной рабочей силы, такую как пре-
обладающие отрасли промышленности, востребованные навыки и преобладающие предпо-
чтения в сфере занятости. 

Основой менеджмента является стратегия развития, которая корректирует интересы 
органов власти и менеджмента, сотрудников (характер, условия труда и охрана труда), мене-
джеров (укрепление рыночных позиций организаций независимо от организационно-
правовой формы, расширение их полномочий) с учетом прогнозируемых изменений рынка. 
Органы власти сегодня выступают в качестве центра активности, проявляющегося во внеш-
ней среде, откуда поступает наиболее важная информация; они специализируются на реали-
зации принятых стратегий социального и экономического развития. Соответственно, руко-
водитель государственного или местного управления должен быть знаком с: методы монито-
ринга, анализа и прогнозирования спроса, рынка технологий и ситуации на финансовом, 
фондовом и ресурсном рынках [1].  

Еще одной важной стратегией является так называемый «Хедхантинг» — один из 
наиболее эффективных методов поиска и привлечения кандидатов на руководящие должно-
сти, которые не обязательно стремятся сменить работу. То есть высококвалифицированных 
специалистов так сказать «переманивают» для организаций, которые сделали заказ. 

Квалифицированные сотрудники – основа успеха организаций на новых территориях. 
Поэтому мы должны обеспечить наличие сотрудников с необходимыми навыками в средне-
срочной и долгосрочной перспективе. 

На данный момент на новых территориях уже развивается данное направление и ак-
тивно занимаются руководящие должности не только в коммерческих организациях, но и 
государственных учреждениях. 

Можно считать, что такое направление как graduate recruitment, то есть отбор выпуск-
ников вуза и осуществление их практик и стажировок, может способствовать развитию но-
вых территорий РФ, так как в последние годы данное направление довольно активно разви-
вается. Конечно, это будет требовать результативного сотрудничества между собой рекру-
тинговых агентств и вузов. Студентов, заинтересованных в развитии новых территорий РФ 
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необходимо отправлять на стажировки и практики. Можно также использовать студентов, 
которые планируют обучаться на целевом обучении и до поступления в вуз или в процессе 
учебы заключать договор с работодателями на новых территориях. Позже, студентов, выпу-
стившихся из ВУЗа отправлять на новые территории. Однако это может показаться сложным 
для выпускников, в связи с изменением места жительства, но также это будет для них шан-
сом не только найти место для стажировки, и начать свой карьерный рост, но и помочь в раз-
витии государству. 

Многие сотрудники будут отказываться ехать в новые регионы, не только из-за поте-
ри занимаемой должности, но и по семейным проблемам — детей переводить в новую шко-
лу, в некоторых случаях это также разрушение карьеры супруга или супруги. Менеджер, ко-
торый добился неплохих результатов в своем регионе, не всегда может рассчитывать на та-
кие же хорошие результаты при работе в новом регионе. Поэтому можно предоставлять хо-
рошие условия не только для тех, кого будем перемещать на новые территории, но и для де-
тей — школы и детские сады поблизости, для супругов — хорошие должности, с заработной 
платой не хуже прежней.  Примечательно, что на новых территориях новым сотрудникам 
необходимо давать возможность двигаться по карьерной лестнице, независимо от того, на 
какой должности находился сотрудник до перемещения [2].  

Конечно, молодые бездетные сотрудники привлекают организации больше, ведь они 
обходятся дешевле — экономия на жилье, расходах на обучение детей. Необходимо искать 
сотрудников в возрасте до 30 лет, или за 50, их дети уже выросли, а семья с легкостью может 
покинуть свой регион. 

Еще одним важным моментом является большое желание женщин достигнуть успехов 
в карьере, поэтому этим можно воспользоваться для развития новых территорий. В России 
большой процент квалифицированных специалистов составляют женщины, которые своего 
рода «женщины-карьеристки», и чаще всего им было бы интересно попробовать себя на но-
вом месте или должности, которая будет иметь большую возможность карьерного роста.  

Во многом нежелание занимать ту или иную должность связано с неосведомленно-
стью о ситуации на рынке труда. Вот несколько шагов, чтобы расположить к себе кандидата: 

1. Обсуждение всех вопросов на ранних этапах, в виде личной встречи или онлайн-
звонка, видеоконференции. Необходимо ответить на все вопросы об опасениях будущего 
кандидата. 

2. Обратная связь в виде предоставления информации о ситуации на новых террито-
риях, можно предложить помощь в сборе информации о перемещении. 

3. Акцентируйте внимание на возможностях карьерного роста, новой должности и 
других преимуществ. 

4. Отметить успешные перемещения других сотрудников, которые также переживали. 
5. Обсуждение и определение вариантов, которые помогут сотруднику быстро адап-

тироваться на новом месте — помощь с жильем [3]. 
Еще одной стратегией можно выделить использование искусственного интеллекта 

(ИИ) для подбора персонала. 
«Это повышает производительность труда сотрудников и результаты деятельности 

компании, но также обещает повлиять на смысл, который мы извлекаем из нашей работы. Не 
каждая должность может иметь одинаковый смысл для ее обладателя, но мы должны рабо-
тать над тем, чтобы она не была полностью бессмысленной». 

Это достижение результатов благодаря более разумной политике в отношении персо-
нала, поскольку это становится катализатором критических изменений в работе.   

Возможно использование инструментов, разработанных на базе ИИ для упрощения 
проверки резюме и подбора кандидатов. Это может дать быструю фиксацию вероятных кан-
дидатов на основе заданных критериев [4]. Для реализации данной стратегии можно ввести в 
работу «чат-бот», который и будет производить первоначальное взаимодействие с возмож-
ными кандидатами, отвечать на шаблонные вопросы, давать информацию о вакансии, а так-
же собирать базовую информацию о них. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ 
СОТРУДНИКОВ РЕКРУТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

В настоящее время, в период развития современных технологий, межкультурных комму-
никаций и глобализации, приобретают новое значение взаимосвязи между странами мира. Разви-
ваются коммуникации как в экономической, политической сферах, так и в социальной сфере. Сле-
довательно, встает вопрос о найме не только сотрудников в пределах своей страны, но и из загра-
ницы. И тут важно учитывать и совмещать как традиции и требования своей страны, так и страны, 
откуда будет нанят потенциальный сотрудник [1]. Также, должны учитываться межкультурные 
компетенции, которые будут являться общепринятыми для сотрудников любой страны. 

В современном мире, в котором происходит непрерывное развитие технологий, глоба-
лизация стала одной из главных тенденций. Она затрагивает многие сферы нашего общества. 
И одним из результатов этой эпохи глобализации является возможность нанимать сотрудников 
с других стран [2]. Теперь компании могут обратиться к профессионалам из самых отдаленных 
уголков земного шара для решения своих задач и достижения успеха. Это подходит не только 
для международных компаний, но и для малого и среднего бизнеса, который теперь может ис-
пользовать человеческий ресурс, доступный на международном уровне. 

Очевидно, что найти и привлечь сотрудников, способных эффективно работать в рекру-
тинговой сфере, не является простым заданием. Это требует от менеджеров гибкости в мыш-
лении, открытости и способности к адаптации к разнообразным культурным нюансам. Также 
важно учитывать компетенции, общепринятые на мировом уровне для сотрудников рекрутин-
говых компаний любой страны и компетенции сотрудников внутри какой-либо страны. 

Прежде всего, глобальный набор сотрудников позволяет рекрутинговым компаниям полу-
чить доступ к наиболее талантливым и опытным сотрудникам. В разных странах мира существу-
ют уникальные особенности, которые могут значительно разнообразить команду. Разнообразие 
культур может способствовать инновационному мышлению и нахождению новых решений. 

Кроме того, наём иностранных сотрудников предоставляет возможность рекрутинго-
вым компаниям выйти на международный рынок. Обладая внутренними культурными зна-
ниями и глубоким пониманием региональных особенностей, эти сотрудники помогают внед-
риться на новые рынки [3]. 

Итак, к вопросу о межкультурных компетенциях сотрудников рекрутинговых компа-
ний. Рассмотрим основные компоненты межкультурных компетенций сотрудников рекру-
тинговых компаний. 

Успех рекрутинговой компании зависит от того, насколько ее сотрудники владеют 
навыками, необходимыми для эффективного взаимодействия с кандидатами из разных стран. 

Одним из ключевых компонентов межкультурных компетенций является культурная гра-
мотность [4]. Понимание особенностей различных культур, их ценностей, обычаев и норм поведе-
ния помогает сотрудникам рекрутинговых компаний установить гармоничные отношения с ино-
странными кандидатами. Это включает в себя умение приспосабливаться к разным образам жизни 
и коммуникационным стилям, а также уважительное отношение к культурным различиям. 

Еще одним важным аспектом межкультурных компетенций является коммуникатив-
ная гибкость [5]. Сотрудники рекрутинговых компаний должны быть способными эффек-
тивно и четко общаться с кандидатами на разных языках или использовать межкультурную 
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коммуникацию для преодоления языковых барьеров. Кроме того, они должны быть откры-
тыми и готовыми к сотрудничеству с людьми из разных культурных сред, а также уметь 
адаптироваться к различным коммуникационным стилям и ожиданиям собеседников. 

Важным аспектом межкультурных компетенций является также умение устанавливать 
доверительные отношения с иностранными кандидатами. Сотрудники рекрутинговых ком-
паний должны уметь проявлять эмпатию и понимание, устанавливать контакт. Такой подход 
помогает создать доверие и уверенность у кандидатов, что может способствовать успешному 
завершению процесса подбора персонала. 

Не менее важным моментом в рамках межкультурных компетенций является умение 
адаптироваться к разным рабочим стилям [6]. Рекрутинговые компании, работающие с меж-
дународными клиентами, должны гибко реагировать на их потребности и ожидания, а также 
учитывать особенности работы в различных странах и регионах. Сотрудники должны быть 
готовыми адаптировать свои методы работы, учиться новым подходам и применять успеш-
ные практики из разных культур. 

В итоге, процесс найма иностранных сотрудников имеет свои особенности и вызывает 
сложности, связанные с языковыми барьерами и различиями в требованиях к работе. Однако, 
используя современные коммуникационные технологии, можно успешно справиться с этими 
проблемами, учитывая особенности межкультурных компетенций. Сотрудники рекрутинго-
вых компаний должны обладать такими межкультурными компетенциями, как культурная 
грамотность, коммуникативная гибкость, установка доверительных отношений с кандидата-
ми разных стран и адаптация к стилям работы других стран. В целом, межкультурные ком-
петенции сотрудников рекрутинговых компаний могут играть решающую роль в достижении 
успеха и устойчивого развития компании. Эти навыки позволяют эффективно взаимодей-
ствовать с клиентами и кандидатами из разных культурных сред, создавать доверительные 
отношения и успешно завершать процессы подбора персонала. Сотрудники с обширными 
межкультурными компетенциями будут способствовать развитию компании и поддержива-
нию ее конкурентоспособности в современном мире. 

В ходе нашей работы мы опирались на работы, исследования и статьи таких амери-
канских авторов, как: Gomathy Dr. C. K., den Hartog M., van Hoften M., Schoenmakers G. Ja.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО ЛИДЕРА 

Вопрос о выборе эффективного и максимально корректного стиля руководства с точ-
ки зрения соблюдения этики и моральных ценностей периодически остро возникает перед 
руководителями всех уровней, особенно актуальной данная тема активировалась с приходом 
цифровой эпохи. Цифровизации потребовала от управленцев поиска относительно новых 
продуктивных стратегий лидерства, а именно: объективного понимания внешней среды, пе-
ресмотра миссий организаций, более четкого формулирования значения и влияния новых 
цифровых технологий, осознание возможностей цифровых инструментов и необходимости 
максимального их применения организациями, избирательность цифрового инструментария  
с учетом корпоративной культуры, высокого уровня сотрудничества, в том числе с обще-
ственностью. 

Согласно опросу Global Human Capital Trends от компании Deloitte в 2024 году более 
14000 респондентов из 95 стран, принявших участие в опросе, назвали внутренние ограниче-
ния главным препятствием для достижения значимого прогресса в борьбе с ведущими тенден-
циями в области человеческого капитала [1]. Главными рекомендациями организаторов данно-
го опроса бизнес руководителям являются: компаниям следует применять больше усилий по 
развитию человеческого потенциала, а также следует находить новые решения за счет исполь-
зования новых технологий, например, таких как генеративный искусственный интеллект. 

«Цифровой лидер», по определению Deloitte, — это лидер, способный создавать ко-
манды, поддерживая вовлеченность людей и связь между ними, развивающий культуру ин-
новаций, устойчивость к риску и постоянное совершенствование [2]. 

Абстрагируясь от классического перечня стилей лидерства (авторитарный, авторитет-
ный, товарищеский, демократический, либеральный, образцовый, обучающий) выделим сти-
ли цифрового лидерства: 

1. Командный: командир, требующий непосредственного подчинения и строгого вы-
полнения поставленной задачи, ставит цель и объясняет подчиненным способ ее достижения 
(подходит для крупных промышленных производств). 

2. Коммуникационный: коммуникатор использует имеющийся план (цель) как ин-
струмент мотивации подчиненных (подходит для сферы сервиса, где сотрудники призваны 
выполнять миссию. 

3. Коллаборация: коллаборационист призван плотно коммуницировать для достиже-
ния целей организации в силу создания нового интеллектуального капитала через инновации 
людей (сфера краудсорсинга, рекламные агентства и т. д.). 

4. Соавторство: выполняя цели организации, соавтор позволяет другим заинтересован-
ным сотрудникам преследовать свои индивидуальные цели (сетевые компании, например Uber). 

5. Аутентичное лидерство. 
6. Трансформационное лидерство. 
Независимо от стиля лидерства, сочетание эмоциональных и интеллектуальных фак-

торов способствует более успешному и эффективному развитию организации. Следователь-
но, возникает понятие успешного лидера цифровой трансформации — термин собиратель-
ный, основой которого является некий набор универсальных навыков, а именно: навыков 
мотивации, умения создать команду, наличия достаточного уровня эмоционального интел-
лекта. Помимо перечисленных навыков, необходимо дополнить лидерские качества, обозна-
чив следующее: умение создать трансформационное цифровое понимание, умение активизи-
ровать мотивированных сотрудников за счет увлеченности, умение сосредоточиться на циф-
ровом управлении, а также укрепление позиций технологического лидерства. 
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Личные качества остаются в приоритете, среди которых обозначен и эмоциональный 
интеллект, владение которым способствует выполнять прогнозирование любого лидерского 
поведения. Эмоциональный интеллект (ЭИ) является набором способностей и умений, кото-
рый требует постепенной и иерархической тренировки через познание, метапознание (спо-
собность осознавать свои собственные когнитивные функции) и метадвижение. Учеными 
данной сферы были обозначены несколько моделей ЭИ, начиная от теории множественного 
интеллекта Гарднера (1983), четырехфакторной модели Майера и Саловея (1997) и пятиас-
пектной модели Гоулмана (1995) до предложенного в 2021 варианта девятиуровневой пира-
мидальной модели ЭИ, представленной командой ученых — Дригас, Афанасиос и Папутси, 
Чара и Скианис, Харалабос, (2021) — работающих над стратегиями метакогнитивного и ме-
таэмоционального обучения. 

Успешному цифровому бизнес-лидеру необходимо постоянно совершенствоваться по 
семи основным типам интеллекта в условиях цифровизации, но наиболее важными с точки 
зрения цифрового лидерства являются четыре коэффициента: 

1.Эмоциональный коэффициент (EQ); 
2. Интеллектуальный коэффициент (IQ); 
3. Цифровой коэффициент (DQ); 
4. Коэффициент практического интеллекта (PQ). 
Данные коэффициенты являются основными факторами, влияющими на эффектив-

ность управления деятельностью любой организации при использовании опосредующего 
фактора лидерства в цифровую эпоху. 

Эмоциональный интеллект, в последнее время рассматриваемый как «эмоциональный 
навык», присущ по-настоящему эффективным лидерам, в силу того, что ЭИ включает в себя 
ряд качеств: самосознание, эмпатия, навыки общения и управления взаимоотношениями. Что 
касается DQ, PQ и IQ — все эти коэффициенты требует от управленца постоянной проработ-
ки. Конечно единого требования наличия того или иного уровня коэффициента и главное в 
каком объеме не существует. Исходя из существующих типов руководителей (лидеров), а 
именно: чувственный, педантичный и нарциссический. И для каждого типа лидера соответ-
ственно существует разная шкала оценивания коэффициентов. И если левополушарный ин-
теллект — IQ предопределен генетически, то правополушарный (рефлексия, эмоции, моти-
вы, самоконтроль, эмпатия, социальные навыки) — эмоциональный интеллект EI (EQ) мож-
но развить [3]. Цифровой коэффициент априори свойственен цифровому лидеру, который 
способен видеть объем и потенциал цифровых технологий, и точно знает, где и как ими вос-
пользоваться. 

Эмпирическое изучение эмоционального интеллекта, основанное на способностях в 
контексте эффективного лидерского поведения, призвано помогать организациям в отборе 
эффективных лидеров. Таким образом, при разработке оценки основных четырех коэффици-
ентов необходимо исходить из характеристик того или иного аспекта. При этом,  например, 
интеллектуальный аспект охватит такие критерии как: 

1. Критический анализ суждения — уровень способности критически оценивать фак-
ты, выявлять преимущества и недостатки идей / предложений, выносить обоснованные суж-
дения и принимать решения, основанные на разумных предположениях и фактической ин-
формации, осознавать последствия и влияние подобных предложений. 

2. Видение и воображение — наличие творческого подхода и новаторства во всех ра-
бочих аспектах. Четкое стратегическое видение будущего направления развития организации 
согласно бизнес-запросам. Прогноз влияния изменений своего видения. 

3. Стратегическая перспектива — способность широко видеть проблемы и их послед-
ствия. Изучение широкого спектра взаимосвязей, краткосрочных и долгосрочных перспек-
тив. Способность осознать влияние своих действий и решений в целом на организацию. Пра-
вильное определение угроз и рисков. Понимание баланса интересов, степени влияния внеш-
них факторов на принимаемые решения и действия. 
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В свою очередь эмоциональный аспект охватит следующие критерии: 
1. Самосознание — способность осознавать, распознавать и управлять собственными 

чувствами, а также высокая степень уверенности в self-контроле эмоций и их влияния на ра-
бочую среду. 

2. Эмоциональная устойчивость — стабильность в действиях при различных ситуаци-
ях под давлением и последующей адаптацией своего поведения, способность уравновеши-
вать потребности и задачи ситуации с потребностями и задачами всх интересованных лиц 
процесса, умение сохранять сосредоточенность на своих действиях вне личных проблем и 
критики. 

3. Интуитивность — способность принимать четкие решения при неполной или неод-
нозначной информации посредством как рационального, так и эмоционального и интуитив-
ного восприятия проблем и их последствий. 

4. Межличностная чувствительность — способность осознавать, принимать во внима-
ние и воспринимать решения оппонентов, готовность отрыто высказывать свое мнение о 
принятых решениях других людей и осмысливать реакцию оппонентов. Межличностная чув-
ствительность понимается как личностная черта чрезмерной озабоченности поведением и 
эмоциями других людей, а также страхом быть отвергнутым или раскритикованным. 

5. Влияние — способность к убеждению оппонентов изменить их мнение или взгляды 
через обоснованную точку зрения и необходимость изменений. 

6. Мотивирование — обладание достаточной энергией и стремлением для выполнения 
поставленных четких задач и достижения результатов даже через отказ или сомнения, сохра-
нение баланса между краткосрочными и долгосрочными целями. 

7. Добросовестность — способность следовать намеченному курсу действий вне 
сложностей, побуждая других следовать за собой. Постоянная демонстрация личной при-
верженности к этическому решению проблемы. 

Если рассматривать развитие цифрового лидерства, то нельзя не затронуть и характе-
ристику цифрового аспекта (DQ), а именно: 

1. Управление непознаваемым — способность осознавать ограниченность знаний, но 
при этом создавать сети экспертов. 

2. Предпринимательство — способность рисковать: быстрые неудачи также являются 
движением вперед, а следовательно предпосылками успеха. 

3. Ментальная карта — способность визуализировать общую картину, понимать цели, 
устанавливать границы при всей динамичности бизнес-среды. 

4. Скорость — обладание ясностью целей, мышления, действий настолько, чтобы 
быстро продвигаться к преобразованию своего бизнеса. 

5. Успеть для потребителя — у цифрового есть возможность выбрать только два па-
раметра: скорость, качество или стоимость, т. к. бескомпромиссный потребитель ожидает 
здесь и сейчас. 

6. Вдохновение технологиями — способность использовать всю мощь технологий 
цифровой эпохи. 

Цифровой лидер сегодня это не просто цифровой менеджер-управленец в компании. 
В значительной части трудовых отношений и целых сегментов занятости произошел уход в 
виртуальную среду, вследствие чего организации стали широко применять гибкие формы 
занятости. Более того, рынок труда подвергается растущему влиянию поколения Z с разви-
тыми цифровыми компетенциями (digital natives) и преобладающей мотивацией к личност-
ному развитию, причем не только в рамках своей трудовой деятельности [4]. Развитие лич-
ностного потенциала является одним из наиболее важных аспектов цифровой эры. 

Являясь непрерывным процессом, бизнес-управление или стратегия зависят от свое-
временной обработки данных и выхода на неизведанные территории, что неизбежно приво-
дит к непрерывному управлению изменениями. Цифровое лидерство определяется вкладом 
самого лидера в период цифровой трансформации. Цифровые лидеры активно и неосознанно 
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применяют эмоциональный интеллект, поскольку именно ЭИ позволяет выстроить каче-
ственную систему коммуникаций, быть резистентным к стрессовым ситуациям, уметь разде-
лять личные и рабочие  ситуации. Но есть и обратная сторона: программы и тренинги по раз-
витию эмоционального интеллекта стали востребованными и популярными не только среди 
крупных компаний, при этом сложность и основная проблема возникает в правильном пони-
мании самого ЭИ: для каждого лидера необходима избирательность при выборе степени и 
уровня освоения soft-навыков в силу существования различных стилей управления, разных 
целей и подходов в управлении человеческими ресурсами. 
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ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
В БИЗНЕС-СТРУКТУРАХ 

Отдел кадров — это важная составляющая любой организации, ответственной за управ-
ление персоналом и кадровыми процессами. В статье рассмотрены бизнес-процессы отдела кад-
ров, проведён анализ систем автоматизации кадрового учёта и осуществлён выбор технологий 
автоматизации. Автоматизированные системы кадрового учёта позволяют эффективно управ-
лять данными о сотрудниках и анализировать информацию. Основным аспектом является точ-
ность данных и минимизация человеческих ошибок в учёте сотрудников и расчётах заработной 
платы, что обеспечивает соответствие нормативам и законодательству. Гибкость и масштабиру-
емость таких систем — это характеристики, позволяющие им адаптироваться к различным орга-
низационным структурам и условиям роста компании. Рассматриваемая автоматизация вписы-
вается в общий контекст цифровой трансформации бизнеса, которая становится важнейшим 
элементом конкурентоспособности организаций в современном мире [1]. 

В работе рассмотрены не только базовые функции, но и дополнительные возможности, 
способствующие эффективному функционированию отдела. Были определены современные ин-
новационные технологии, включая базы данных, фреймворки, с учётом требований безопасно-
сти и масштабируемости системы. Установлена потребность в интеграции разрабатываемой си-
стемы с другими корпоративными платформами, такими как системы учета на базе 1С. 

Предметом исследования становятся функциональные требования к системе управле-
ния кадрами, включая основные операции, такие как учёт сотрудников, найм, ведение вакан-
сий, а также более сложные аспекты, например, анализ производительности и управление 
заработной платой, безвестность персональных данных. Технологические аспекты также 
входят в предмет исследования, включая выбор современных технологий для создания эф-
фективных и безопасных систем управления кадрами [2, 3]. Обобщённо, предметом исследо-
вания является комплексный анализ и углублённое изучение всех аспектов управления пер-
соналом в сфере коммерческой деятельности. 

Проблемой исследования в настоящее время является недостаточно эффективная си-
стема обеспечения анализа, планирования кадрового потенциала организаций, где задейство-
ван труд квалифицированных специалистов. В процессе работы сотруднику необходимо по-
вышать уровень профессиональной подготовки, осваивать смежные области деятельности. Со-
временные системы учета труда и заработной платы не позволяют проводить детализирован-
ный анализ по сотрудникам и планировать потребности в кадровом составе организации. Про-
граммное обеспечение — HRM-системы (Human Resource Management Systems, представляю-
щие собой информационные технологии, предназначен для автоматизации и управления чело-
веческими ресурсами в организации. Внедрение и адаптация таких систем, а также дорогое 
обслуживание в сопровождении делают нашу задачу по разработке ИАС актуальной. 

В результате проведённого анализа можно составить вертикальную структуру инфор-
мационных потоков, охватывающую весь процесс управления сотрудниками от верхнего 
уровня управления до непосредственного взаимодействия с сотрудниками.  

На рисунке ниже приведена декомпозиция процесса «Управление сотрудниками от-
дела кадров», который имеет входные данные, позволяющие получить информацию о трудо-
вой деятельности специалиста, образовании и другие персональные данные. Так же для тру-
доустройства необходимы актуальные данные штатного расписания. Результатом процесса 
является трудоустроенный сотрудник. документ «Трудовой договор» и т. д. (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Декомпозиция процесса «Управление сотрудниками отдела кадров» 

Особенностью нашей организации будет формирование кадрового резерва из числа 
кандидатов и сотрудников. Планирование кадрового резерва — это комплексная задача, ко-
торая требует от руководства внимания и ресурсов. Успешные предприятия не жалеют 
средств на оценку возможностей подчиненных. У этих организаций есть возможность обу-
чать персонал для достижения поставленных бизнес-целей, поэтому они подготовлены к 
неожиданному увольнению ключевых сотрудников. Важно, чтобы компания рассматривала 
подготовку кадрового резерва как постоянный процесс, а не как периодический. 

На основе проведенного анализа была создана DFD-модель для процесса трудо-
устройства сотрудника в организацию, представленная на рисунке 2. Модель позволяет бо-
лее подробно рассмотреть внешние сущности (соискатель, сотрудник, начальник отдела кад-
ров) и хранилища данных (трудовые договоры, база данных, личные карточки, отчёт о теку-
чести кадров). 

 

Рисунок 2 — Контекстная диаграмма «Трудоустройство сотрудника в организацию» 
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Следующий этап исследования — обзор современных HRM-систем: 
1. В 1С:Зарплата и управление персоналом 8 поддерживаются все основные процессы 

управления персоналом, а также процессы кадрового учёта, расчёта зарплаты, исчисления 
налогов, формирования отчётов и справок в государственные органы и социальные фонды, 
планирование расходов на оплату труда. Учтены требования законодательства, практика ра-
боты организаций и перспективные подходы к управлению персоналом. Программа дает ав-
томатизировать все HR-процессы, а также расширяет возможности работы бухгалтеров и 
HR-специалистов. 

2. БОСС-Кадровик — программный продукт, контролирующий все основные процес-
сы, которые связаны с управлением кадрами. Существует бесплатная версия БОСС-
КАДРОВИК EXPRESS и расширенная версия БОСС-HRM. Программа помогает рациональ-
но использовать возможности и потенциал персонала, а также совмещает в себе и стандарт-
ный кадровый учет, и новейшие HRM-методологии. 

3. Oracle Cloud HCM — это комплексное облачное решение, охватывающее все аспек-
ты кадровых процессов и всех сотрудников на предприятии. Технологии прогнозной анали-
тики и машинного обучения уже активно применяются используются в облачных решениях 
продукта. К возможностям Oracle Cloud относят: управление человеческими ресурсами; про-
граммы для управления компенсациями и платёжную ведомость. 

Было проведено исследование области деятельности отдела кадров коммерческой 
организации. Описанные процессы и основные программные средства автоматизации позво-
ляют видеть, что не учитывается никак, например, собеседование с соискателем, нет реали-
зации процесса отбора между несколькими кандидатами. Отсутствуют процессы, связанные 
с формированием рейтинга сотрудников, индексов эффективности сотрудников. Отсутству-
ют процессы мотивации и стимулирования сотрудников: внешние потоки (информация о 
конкурентной практике в области стимулирования, рыночные стандарты по компенсации и 
льготам), внутренние потоки (системы бонусов и наград, отчёты о бенефитах и стимулах). 

Основной целью было более глубокое понимание функционала и особенностей 
работы данного подразделения органищации с целью разработки моделей предметной 
области и выявления отсцтствующих процессов и отчётов. В результате был проведён анализ 
бизнес-процессов с акцентои внимания на этапах отбора, найма, учета персонала. В ходе 
исследования были выделены ключевые задачи и требования, стоящие перед отделом 
кадров, что стало основой для последующей разработки моделей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА И НАЙМА СОТРУДНИКОВ  

На сегодняшний день, в условиях постоянно меняющегося рынка, поиск и найм ква-
лифицированных сотрудников становится все более сложной задачей. Для поддержания сво-
ей конкурентоспособности и достижения успеха компаниям необходимо использовать раз-
ные методы рекрутинга, которые помогут охватить широкий спектр кандидатов и найти 
лучших людей для каждой должности.   

В России существует множество специалистов, занимающихся изучением и разработ-
кой методов поиска и найма персонала. Яркими представителями являются: 

1) Виталий Александрович Сластенин — профессор, автор ряда работ по вопросам 
управления персоналом. В своих трудах подчеркивает важность комплексного подхода к по-
иску и найму персонала, который должен включать в себя как традиционные, так и иннова-
ционные методы;  

2) Наталья Ивановна Ильина — доктор социологических наук и автор исследований по 
вопросам социологии управления. В своих работах особое внимание уделяет изучению влияния 
социальных факторов на эффективность классических методов поиска и найма персонала;  

3) Николай Николаевич Нечаев — автор более 200 научных работ по вопросам психоло-
гии труда и организационного поведения. В своих исследованиях изучает психологические ас-
пекты классических методов рекрутинга, разрабатывает рекомендации по их оптимизации. 

Их работы вносят важный вклад в развитие теории и практики управления персона-
лом, помогая компаниям повышать эффективность поиска и найма сотрудников. 

Однако, традиционные методы, на которые делают акцент приведенные специалисты, 
основанные на размещении объявлений, проведении собеседований и проверке рекоменда-
ций, постепенно теряют свою эффективность. Это связано с рядом факторов: 

1. Ограниченный охват — классические методы не позволяют охватить тех, кто пас-
сивно ищет работу или не просматривает объявления на привычных ресурсах.  

2. Недостоверность информации — резюме и рекомендации не всегда дают полное 
представление о квалификации и опыте кандидата.  

3. Длительность процесса — времязатратные процедуры приводят к задержкам в за-
полнении вакансий и потере ценных кадров.  

В противовес традиционным методам, инновационные подходы предлагают свои пре-
имущества: 

1) использование онлайн-платформ, социальных сетей и специализированных ресур-
сов позволяет охватить гораздо больше потенциальных кандидатов, в том числе и тех, кто не 
ищет работу активно; 

2) использование тестов, онлайн-заданий и геймификация в процессе отбора позволя-
ет получить более точное представление о навыках, знаниях и потенциале кандидатов; 

3) инновационные методы, такие как автоматизация, позволяют значительно сокра-
тить время, затрачиваемое на поиск и отбор кандидатов; 

4) использование современных технологий и подходов позволяет компаниям привле-
кать и удерживать лучших специалистов, соответствующих актуальным требованиям рынка.  

Рассмотрев достоинства инновационных методов, целесообразно рассмотреть их бо-
лее подробно. 
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1. Искусственный интеллект — метод, который используется при: анализе вакансий 
(сопоставление профилей кандидатов по ключевым словам); поиске сотрудников (рассмотре-
ние различных источников, включая веб-сайты компаний и профессиональные сети); отборе 
кандидатов (просмотр отзывов, сопроводительных писем и профилей в социальных сетях, для 
выявления потенциальных кандидатов); оценке кандидатов (рекомендация лучших претенден-
тов на определенную должность, основываясь на их квалификации, навыках и опыте). Досто-
инствами метода являются: эффективность (автоматизация многих задач); точность (выявле-
ние наиболее квалифицированных кандидатов); беспристрастность (устранение предвзятого 
отношения к людям, в процессе подбора); глубина анализа (анализ большого объема данных, 
чтобы выявить закономерности и тенденции, которые могут упустить люди). Так, компания 
Unilever использует платформу на базе искусственного интеллекта для проверки текста резю-
ме и сопроводительных писем. Платформа анализирует текст каждого документа и определяет 
ключевые навыки. Кандидаты, которые подходят на должность, затем отбираются для провер-
ки специалистом по подбору персонала. Unilever отмечает, что использование искусственного 
интеллекта привело к увеличению числа опрошенных квалифицированных кандидатов 
на 20 %. Несмотря на преимущества метода, наблюдается и ряд недостатков: стоимость внед-
рения; этическая составляющая; сопротивление со стороны сотрудников; ограниченная функ-
циональность по сравнению с возможностями рекрутеров-людей [1].  

2. Социальные сети (social media recruiting, SMR) — метод позволяющий: найти кан-
дидатов (огромный источник потенциальных сотрудников); привлечь кандидатов (эффек-
тивная платформа для обмена информацией о вакансиях и организационной культуре компа-
ний); оценить кандидатов (ценная информация о личности, интересах и ценностях человека). 
Достоинства метода: эффективность; доступность (недорог и прост в реализации); целевая 
направленность (таргетинг на определенные группы); социальная вовлеченность сотрудни-
ков. Компания Netflix успешно использует SMR для поиска и привлечения талантливых спе-
циалистов. Они используют социальные сети для обмена информацией о ценностях компа-
нии и открытых вакансиях. Они также поощряют сотрудников, которые делятся своим опы-
том в социальных сетях. В результате у Netflix сильный бренд и большой набор квалифици-
рованных кандидатов. Но, у данного метода также есть и ряд недостатков: временные затра-
ты; угроза нарушения конфиденциальности; возможность появления негативных отзывов о 
компании; сложности при оценке рентабельности инвестиций в SMR [2].  

3. Геймификация — использование игровых элементов и механики в процессе поиска и 
отбора кандидатов (игры, викторины, симуляции, системы вознаграждения, лидерские табли-
цы). Достоинствами геймификации называют: повышение вовлеченности кандидатов; улуч-
шение качеств кандидата; повышение узнаваемости бренда; снижение затрат; ускорение про-
цесса подбора персонала. Компания L’Oreal использует геймификацию для привлечения и 
оценки потенциальных кандидатов на должности бренд-менеджеров. Компания разработала 
онлайн-игру, в которой кандидатам предлагается разработать маркетинговую кампанию для 
нового продукта. В ходе игры оцениваются креативность кандидатов, их навыки решения про-
блем и понимание целевого рынка. Однако, к недостаткам метода относят: дорогостоящую 
разработку; сложности в использовании кандидатами и рекрутерами; угрозу жульничества и 
обыгрывания системы; несправедливость к кандидатам, которые не знакомы с играми [3]. 

4. Видео (video recruiting) — метод, который помогает компаниям более эффективно 
оценивать потенциальных сотрудников, а кандидатам преимущества работы в организации. 
Компания Airbnb использует видео для демонстрации уникальной корпоративной культуры 
и привлечения талантливых специалистов. На веб-сайте компании размещена библиотека 
видеороликов, в которых сотрудники рассказывают о своем опыте работы в компании. 
Airbnb также использует видео для проведения собеседований с потенциальными кандида-
тами. К недостаткам метода можно отнести: стоимость; техническую сложность; неравные 
условия для кандидатов, которые чувствуют себя некомфортно перед камерой, или, у кото-
рых нет доступа к хорошему интернету и оборудованию; большие временные затраты для 
просмотра видео [2].  
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5. Краудсорсинг — метод, который позволяет использовать большое количество лю-
дей для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов (размещение вакансий на 
краудсорсинговых платформах; проведение конкурсов; привлечение фрилансеров; создание 
сообществ). Компания Lego использует краудсорсинг для поиска новых идей своих продук-
тов. У компании есть онлайн-платформа, где люди могут представить свои идеи для новых 
наборов Lego. Затем Lego просматривает представленные материалы и выбирает лучшие из 
них для разработки новых продуктов. Этот процесс помог Lego создать некоторые из своих 
самых популярных продуктов за последние годы. Главными недостатками метода называют: 
сложность обеспечения качества заявок; большие временные затраты для анализа всего объ-
ема заявок; сложность управления [4].  

Для достижения успеха важно тщательно планировать и реализовывать эти методы. 
При внедрении можно воспользоваться следующими советами: 

1. Начинать следует с пилотного проекта с небольшой группой сотрудников, что 
предоставит возможность для отработки ошибок.  

2. Необходимо найти инструменты, которые соответствуют потребностям и бюджету 
организации.  

3. Нужно быть терпеливыми и уметь идти на компромиссы. Внедрение инновацион-
ных методов рекрутинга требует времени и усилий, а также может вызвать сопротивление со 
стороны сотрудников.  

Таким образом, инновационные методы поиска и найма предлагают компаниям ряд 
преимуществ, включая доступ к более широкому кругу талантливых специалистов, повыше-
ние качества кандидатов и снижение затрат. Организации, использующие эти методы, полу-
чат все возможности для привлечения и удержания лучших сотрудников. Однако, важно не 
полагаться на один метод, а уметь комбинировать их, в зависимости от целей и возможно-
стей организации. Помимо использования разных методов, важно также иметь эффективный 
процесс отбора кандидатов. Это включает в себя составление четких описаний должностей, 
проведение собеседований с кандидатами и проверку их знаний и навыков. Инвестируя вре-
мя и ресурсы в поиск и найм лучших сотрудников, компании могут повысить производи-
тельность труда, улучшить моральный дух сотрудников и добиться успеха в долгосрочной 
перспективе. 
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ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА 

Государство как единый механизм стремится к слаженной работе. Находясь во време-
ни информационно-технического прогресса, оно так же стремится к облегчению и упроще-
нию многих процессов, протекающих в нем, для обеспечения полноценной работы государ-
ства. Одним из таких новшеств для упрощения уплаты налогов является «Единый налоговый 
платеж». В статье рассматриваются плюсы и минусы введения единого налогового платежа и 
дальнейшее возможное развитие.  

С 1 января 2023 года единый налоговый платёж обязателен для всех организаций, ИП и 
физических лиц. Каждый налоговый и отчетный период налогоплательщик начисляет налоги с 
учетом своей системы налогообложения. Перечисление происходит не разными платежками по 
отдельным КБК, а Единым налоговым платежом по общим для всех реквизитам. Налоговый орган 
в свою очередь распределяет их по обязательствам на основании деклараций и уведомлений [1].  

Система налогообложения не меняется. Организации и индивидуальные предприни-
матели продолжают начислять и платить налоги с применением обычных условий и ставок. 
Прежде чем делать выводы о едином налоговом платеже, хотелось бы обратиться к момен-
там совершенствования по мере работы ЕНП, возникшим на пути формирования знакомому 
обществу на данный момент, налоговому платежу.  

Казалось бы что может мешать качественной работе данного новшества, но ведение 
ЕНП столкнулось с одной из главных проблем человечества — время. Доходы бюджетов в 
январе 2023 года впервые формировались в условиях ЕНП, срок уплаты которого выпал на 
выходной день, и его перечисление осуществлялось в первый рабочий день — 30 января. 
Множество денежных средств потеряно, застряло в пространстве налоговой системы, но 
столкнувшись с первыми проблемами Минфин сразу обратил внимание на несовершенство 
данной схемы оплаты и принял меры по их устранению, так появился «Единый налоговый 
счет» и сроки подачи уведомления, на «что» и «сколько» нужно будет перевести оплату с 
ЕНС. Налоговое уведомление — это оповещение органов Инспекции Федеральной налого-
вой службы для правильного распределения по всем необходимым расчетам, по которым по-
ступает налоговая декларация. Это вызвало достаточное количество трудностей у некоторых 
налогоплательщиков, в особенности у тек, кто не привык к электронному документообороту.  

Налогоплательщики привыкли к разным датам оплаты налогов, многие оттягивают момент 
уведомления налоговых, что повлекло к недопониманию системы. Перед введением ЕНС была 
возможность отложить маленькие платы, например за имущество и можно было оттянуть платеж, 
что стало достаточно проблематично с появлением новшества. Если на счету списания налогов 
имелось меньше средств, чем нужно было оплатить, то эти недоплаты распределяют на все нало-
ги, что является пеней, которая имеет свойство накапливаться. Любое новшество сталкивается с 
проблемами внедрения в общество, так как сразу привыкнуть к новому формату оплаты налогов 
предпринимателями, при первой же попытке столкнувшись с проблемой, довольно сложно. Но 
имея отрицательные стороны, ЕНП сопутствуют и явно положительные аспекты внедрения. 

Говоря о плюсах нововведения нельзя упустить тот момент, что процесс уплаты нало-
гов значительно упрощен — один платеж с ЕНС вместо множества платежей по реквизитам. 
Поступление налогов в российскую бюджетную систему с января по август 2023 года вырос-
ло на 9 %. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы «ФНС» Даниил Егоров на 
расширенном заседании коллегии ведомства [2].  
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Сократились ошибки заполнения реквизитов и просрочки платежей, так как платель-
щик может положить средства на счёт в любой момент до назначенного времени оплаты нало-
га. Единый налоговый платеж открывается автоматически, и только по желанию. Предприни-
матель может перейти на него или продолжать выплачивать налоги по той же старой схеме. 
Это неплохая возможность уменьшения налогов для индивидуальных предпринимателей на 
упрощенной системе налогообложения на сумму страховых взносов ежеквартально [1]. 

Что касаемо изменений законодательства, Федеральный Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ 
уточнил положения Налогового кодекса, касающиеся взаимодействия налогоплательщиков с 
налоговыми органами в рамках применения Единого налогового счета. Изменения в большей 
степени коснулись уведомлений. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансов, 
взносов, сумму налога к уплате можно указать с минусом на основании разъяснений Феде-
ральной Налоговой Службы. Для уведомлений ввели контрольные соотношения, принцип 
работы которых ничем не отличается от работы по налоговым декларациям и расчетам. Уве-
домления по НДФЛ можно будет подавать дважды в месяц [3]. 

Любое новшество в государстве несёт за собой множество упрощений и своевременно 
решаемых моментов, что не может не радовать граждан и подпитывать их доверие, не смот-
ря на первоначальные опасения и трудности. 

Пока у граждан есть возможность только наблюдать за изменениями и пользоваться новше-
ствами почему бы не подумать о будущем, а именно о будущем ЕНП. Ожидается дальнейшее со-
вершенствование системы единого налогового платежа, направленного на упрощение взаимодей-
ствия налогоплательщика с налоговыми органами. Согласно проекту федерального бюджета на 
следующую трехлетку, который был внесен на рассмотрение правительства, в 2024 году доходы 
бюджета ожидаются на уровне 35 трлн руб. Как ранее заявлял премьер-министр Михаил Мишуст-
ин, достижение такого показателя станет возможным за счет общего роста экономики страны [2]. 

Находясь во времени техническо-информационного прогресса любое нововведение 
требует развития электронных сервисов, на данный момент индивидуальным предпринима-
телям предоставлена возможность более широко использовать возможности «Личного каби-
нета индивидуального предпринимателя». Что может сказать о расширении возможностей 
электронного документооборота. Возможность внедрения технологий искусственного ин-
теллекта для обработки информации и принятия быстрых решений, а именно распределение 
средств по налоговым платежам автоматизировано. Самый главный фактор нововведения 
(ЕНП) — это прозрачность системы и обеспечения доступности информации для налогопла-
тельщиков, чем усиленно занимается государство. 

Единый налоговый платеж — новый порядок учёта оплаченных взносов и налогов, 
который действует уже год. Это значительный шаг в развитии налоговой системы России. 
Несмотря на некоторые сложности в запуске данного новшества, оно имеет большой потен-
циал для упрощения уплаты налогов и повышения эффективности налогового администри-
рования. Удобство и очевидные плюсы новой системы уже оценили не только налогопла-
тельщики, но и сотрудники Федеральной налоговой службы.   
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА И КАПИТАЛА  
НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

В настоящее время роль отдельных подвидов человеческого капитала в развитии лич-
ности человека, в том числе социального капитала, изучается мало. В данной работе считаем 
возможным рассмотреть Влияние социального потенциала и капитала человека на его интел-
лектуальное, организационное, управленческое развитие и построение карьеры, создание и 
развитие семьи. Данная тематика интересна в современном развитии, но, за редким исклю-
чением, [1, 2] ей не уделяется внимания.  

Социальный капитал в основном представляет собой связи между людьми и возмож-
ности для их взаимодействия и общения, дружеские, профессиональные и родственные свя-
зи. Его можно охарактеризовать двумя параметрами: широтой охвата контингента для обще-
ния и глубиной, или качеством взаимодействия, т. е. тем, насколько близкие отношения 
можно построить с другим человеком. Сейчас благодаря интернету и социальным сетям воз-
можности для создания социального капитала чрезвычайно возросли. Аудитория Рунета в 
2018 году составила около 90 млн. человек, из них активных пользователей — почти 69 млн., 
выборка сделана в возрастном разрезе от 14 до 64 лет [3]. Но вместе с тем идет снижение ка-
чества общения и снижается эмоционально-духовный уровень взаимодействия людей. 

Окружение, дружеские и приятельские связи, напрямую воздействует на человека, и 
может влиять как в положительную, так и в отрицательную стороны. Опасность отрицатель-
ного влияния может особенно пагубно проявляться в подростковой и молодежной среде. От 
окружающих людей человек может перенимать черты и качества характера, ценности, прин-
ципы, интересы и увлечения, мотивацию, стиль и образ жизни и многое другое. И это напря-
мую будет влиять на него и менять его характер, отношение к окружающим и происходящим 
событиям, может поменять мировоззрение и даже жизненную траекторию. Особенно это 
проявляется у более слабых людей, зависящих от мнения и одобрения окружающих.   

Социальный капитал и социальные связи человека, его круг общения и ближайшее 
окружение, с которым он постоянно общается, играют значимую и существенную роль в 
становлении и развитии его интеллектуального и духовного потенциала и капитала, в его де-
ятельности, непосредственно в построении карьеры и создании семьи, дальнейшей семейной 
жизни [4, с. 176]. 

Социальные связи и возможности для их установления играют существенную и зна-
чимую роль в жизни человека, в развитии и функционировании его интеллектуального и ду-
ховного капитала, в том числе в профессиональной жизни, построении карьеры, и в появле-
нии возможностей для открытия собственного предприятия, или коммерциализации резуль-
татов научных исследований. Необходимая информация и возможности для знакомства с 
нужными людьми появляются опять же через других людей.  

Социальный капитал является двигателем для продвижения человека на службе и по 
карьерной лестнице. Ведь для этого нужно не просто хорошо знать и выполнять свою рабо-
ту, но интересоваться жизнью других людей и помогать им. Социальным капиталом сов-
местно с капиталом организационным здесь создается высокая добавленная социальная сто-
имость к изначальному человеческому капиталу. Далее такой человек, имеющий хорошую 
репутацию и вес в обществе, становится руководителем и получает уже более высокий до-
ход, который, в связи с монопольным правом на него, является рентой на его социальный и 
организационный капитал. Либо если человек находится не на предприятии, а решает по-
мочь обманутым вкладчикам, дольщикам, или, к примеру, людям, пострадавшим от управ-
ляющих компаний, он, благодаря социальному капиталу, в конечном итоге может создать 
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общественную организацию и получить грант или субсидию на ее развитие. Такой доход за 
вычетом расходов — чистая рента на социальный капитал.  

В настоящее время идет развитие новых социальных институтов развития, социаль-
ных лифтов для молодежи, проектных институтов и т. п. 

Например, ежегодно проводятся конкурсы общественных проектов различными фон-
дами, в том числе фондом президентских грантов. 1504 некоммерческие организации стали 
победителями второго в 2023 году конкурса Фонда президентских грантов [5, c. 201]. На 
поддержку претендовали 11379 инициатив из 88 регионов страны. По решению Координаци-
онного комитета гранты главы государства на общую сумму 3,5 млрд рублей выделены 
средства НКО-победителям. Среди поданных заявок Самарская область оказалась на 2 месте 
после Санкт-Петербурга, ранее она была на 5 месте [3]. 

Летом 2023 г. большая группа депутатов (18 человек) внесла в Госдуму законопроект, 
обязывающий обучающихся участвовать в общественно-полезном труде. Документ опубли-
кован в думской электронной базе. «Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обуча-
ющихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной про-
граммой с учетом возрастных и психофизических особенностей, поддержание в её стенах 
чистоты и порядка» [6]. 

Социальный потенциал и капитал играет важную роль и в создании семьи и налажива-
нии семейных и дружеских отношений. Развитые приятельские и дружеские отношения в кру-
гу молодых людей и в кругу девушек дают чувство счастья, соучастия и сопричастности, раз-
витие и незаменимое общение, которое дает в свою очередь, духовную силу и устойчивое по-
ложение в обществе. Подруги и друзья всегда поддержат в трудную минуту, выслушают и по-
могут, и такая поддержка в жизни очень важна. Настоящие друзья и подруги, их дружеские 
верные советы и общение нужны на протяжении всей жизни, отношения с ними способствуют 
не только созданию, но и развитию, и сохранению семьи, принятию правильных решений и 
выводу отношений в правильное русло. Вместе с тем, социальные связи могут и напрямую по-
способствовать встрече двух людей через общих знакомых, и такие явления нередки. 

Социальный капитал развивается и функционирует в определенной системе обще-
ственных институтов, которая включает формальные и неформальные институты. Среди не-
формальных выделим институт доверия между людьми, который играет основную и суще-
ственную роль в установлении доверительных партнерских отношений в бизнесе и отноше-
ний между руководителями компании и сотрудником.  

Также к институтам социального капитала можно отнести институты социальных свя-
зей и общих социальных ценностей, норм гражданского поведения и гражданской созна-
тельности, социальных сетей. Социальный капитал образуется в отношениях людей, доверя-
ющих друг другу и разделяющих взгляды друг друга. Указанные институты иногда называ-
ют  компонентами социального капитала. 

В настоящее время идет все большее возрастание роли социального капитала и соци-
альных ресурсов в мире и обществе будущего в связи с увеличением и массовым распро-
странением социальных сетей и интернет-каналов, глубоко проникающих в общественную и 
экономическую жизнь, превращающихся в каналы сбыта, формы привлечения клиентов, 
средства общения, проведения конференций, форумов, образовательных тренингов, форм 
производственного контроля и многое другое. 

Институт объединений также играет значимую роль в общественных и личных отно-
шениях. Сюда входят общественные объединения, производственные, дружеские и другие, а 
также  формальные объединения в организации и неформальные кружки общения. Благодаря 
социальному капиталу люди объединяются и начинают решать общие проблемы.  

В итоге социальный капитал одновременно является важным фактором повышения 
эффективности развития городов, регионов, корпораций, сообществ и общества в целом. 

Социальный капитал совместно с духовным капиталом играет важную роль в составе 
производственных отношений и производственных команд, в процессе создания предприя-
тий, при трудоустройстве и при любом карьерном росте.  
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В современных экономических отношениях социальный капитал активно функциониру-
ет. Наряду с этим он особенно активен в отношениях, связанных с социальной работой, благо-
творительностью и волонтерством его роль в общественно-экономической жизни в  настоящий 
момент возрастает. Социальный капитал участвует в производственных отношениях посред-
ством своей социальной деятельности. Это деятельность как на фирме, так и вне ее, внешняя 
деятельность. Социальная деятельность на предприятии представляет собой всестороннее об-
щение, участие в корпоративных вечерах и праздниках, социальных программах и мероприя-
тиях, в общественных обсуждениях и инициативах, а также по возможности — участие в ра-
бочей деятельности и жизни других людей. Здесь важно иметь собственное мнение и личную 
инициативу как в производственных вопросах, например, инновационную инициативу, так в 
общественных и социальных. Социальная деятельность вне предприятия делится на два ви-
да: общественная социальная деятельность (общественные проекты, клубы, поездки, меро-
приятия) и личная, включающая семейную, родственную, дружескую (встречи друзей и род-
ственников, семейные советы, сборы). Нередко личное общение дает эффект и в производ-
ственной сфере. Чем больше человек принимает участие в перечисленных мероприятиях и 
общается, тем больше развивается он сам, обогащает свой внутренний мир, расширяет кру-
гозор и в результате увеличивает свои социальные связи и контакты. Если же он игнорирует 
какое-либо общение или развитие, то тем самым, замедляет свое социальное развитие и 
упускает новые возможности. Таким образом, в процессе своего общения человек может как 
увеличивать и накапливать социальные ресурсы, устанавливая и укрепляя взаимосвязи с 
людьми, так и терять их при потере, обрыве отношений. При этом, каждому конкретному 
человеку принадлежит только его социальный капитал, который является одним из объектов 
социального взаимодействия и частью общего социального капитала. При этом заметим, что 
изначально человек развивает социальные ресурсы и только благодаря его участию в эконо-
мической деятельности и принесении дохода они становятся социальным капиталом. Разви-
тый социальный капитал усиливает действие других форм человеческого капитала: интел-
лектуального, предпринимательского, организационного. 

Накопление социального капитала происходит в процессе трудовой и творческой дея-
тельности, взаимодействия и общения с самыми разными людьми, оказания им помощи и 
поддержки, развития собственных духовных и психологических навыков и знаний. На это 
требуется время, знания, духовная сила, мотивация и воля к общению, терпение, а также 
доброе и снисходительное отношение к людям [5, с. 206]. 

Основные направления в развитии современного социального капитала человека: 
1. Увеличение общения и социальных связей, которое говорит о том, что человек и 

сам больше нуждается в поддержке, и готов оказывать ее другим,  
2. Сохранение семьи и увеличение общения внутри семьи, что особенно ярко прояви-

лось в периоды пандемии и сохраняется до настоящего момента, 
3. Увеличение роли и значимости общественной деятельности и социальной работы, 

развитие волонтерского движения, соработничества и добровольчества.  
4. Осознание значимости социальных связей и социального развития все большим ко-

личеством людей и стремление к социальному и общественному развитию, в том числе сре-
ди успешных руководителей и предпринимателей,  

5. Тренд на развитие социального предпринимательства, предпринимательства с об-
щественной направленностью, социального проектирования и т. п. 

6. Увеличение социальной ответственности бизнеса и контроля за ней. 
7. Тренд на развитие благотворительности, меценатства и общественной взаимопомощи.  
Таким образом, социальный капитал играет решающую роль в жизни и развитии че-

ловека, развитии интеллектуального и духовного потенциала и капитала, в его жизненных 
вехах построения карьеры, создания и развития семьи.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ФАКТОР 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Трудовые ресурсы являются важнейшей составляющей деятельности любого предприя-
тия. Именно персонал предприятия, являясь неисчерпаемым резервом повышения эффектив-
ности деятельности предприятия, является основой стратегического потенциала предприятия, 
влияет на его конкурентоспособность, определяет направления дальнейшего развития. 

Вопросы, связанные с изучением проблем конкурентоспособности персонала как одной 
из важнейших составляющих конкурентоспособности организации отражены в научных тру-
дах многих отечественных и зарубежных учёных-экономистов, среди которых можно выде-
лить Н. М. Ветрову [1], Л. В. Дробыш [2], А. О. Корончик [3], С. И. Митченко [4], К. Д. Ми-
кульчик [5], Е. Н. Молчанову [6], Н. И. Решетько [7], Л. И. Сланченко [8], И. А. Фирсову [9], 
Э. Э. Шамилеву [10], А. В. Черепанова [11], и других. Однако, несмотря на всестороннее 
изучение рассматриваемой проблематики, в настоящее время остаются актуальными вопро-
сы определения значимости конкурентоспособности персонала для повышения конкуренто-
способности предприятия. 

Конкурентоспособность персонала является неотъемлемым фактором развития орга-
низации, но, к сожалению, многие не осознают и недооценивают важность конкурентоспо-
собности персонала, в организации уделяя ей слишком мало внимания, что является серьез-
ной проблемой. Стоит помнить, что при управлении организацией любые изменения в ней 
происходят только при активном участии компетентного персонала. Внедрение новых тех-
нологий и иные организационно-экономические перемены должны быть подкреплены сла-
женной деятельностью работников организации.  

Недооценка конкурентоспособности кадров может привести к недостаточной производи-
тельности, низкому качеству продукции или услуг, потере клиентов и снижению репутации ор-
ганизации. Поэтому здесь необходимо сделать акцент на том, что очень важно уделять особое 
внимание развитию, обучению, повышению квалификации и компетентности персонала. 

Конкурентоспособный персонал — это не только специалисты с актуальными поня-
тиями и навыками, но и те, кто готов постоянно учиться, адаптироваться к новым условиям и 
изменениям в организации и на рынке труда. Такие сотрудники способны быстро принимать 
решения, эффективно работать в команде, анализировать решать проблемы и постоянно по-
вышать уровень развития организации. 

Как уже говорилось ранее для поддержания конкурентоспособности персонала важно 
следить и анализировать его компетентность, проводить регулярное обучение и тренинги, 
постоянно совершенствовать кадровую политику организации, мотивировать сотрудников к 
развитию и достижению высоких результатов. Также важно создать условия для комфортной 
работы, стимулировать коллективный дух и командную работу. 

Рассматривая кадровую и организационную политику большинства российских пред-
приятий, было выявлено, что она не соответствует уровню современной рыночной экономи-
ки. Это подтверждает тот факт, что проводимая на большинстве отечественных предприятий 
кадровая политика не соответствует современным рыночным реформам. Основная часть ра-
ботодателей и работников не заинтересована в повышении профессиональной квалификации 
и росте производительности труда [7]. 

Однако, стоит отметить, что все же отечественные предприятия работают над рефор-
мированием кадровой политики, но не все себе это могут позволить, а это очень серьезный 
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недостаток в обеспечении конкурентоспособности персонала, а также в целом конкуренто-
способности предприятия. Рассмотрим некоторые из основных кадровых политик, которые 
организация может реализовывать: 

– развитие персонала. Организация может проводить обучение и тренинги для со-
трудников, чтобы повысить их профессиональные навыки и знания. Также могут быть орга-
низованы стажировки и наставничество; 

– мотивация и стимулирование персонала. Компания может разработать систему мо-
тивации, включающую в себя премии, бонусы, повышение и другие стимулы для сотрудни-
ков, которые контролируют результаты; 

– оценка и развитие персонала. Организация может проводить систематическую 
оценку эффективности работы сотрудников и их возможностей для развития. На основе этих 
данных можно разработать планы развития руководителей; 

– управление персоналом и трудовыми отношениями. Компания может изучить дея-
тельность организации по трудовым отношениям, включая разработку внутренних правил и 
норм, решение проблем и поддержку коммуникаций между сотрудниками; 

– диверсификация и включение. Организация может разработать стратегии по при-
влечению и сохранению разнообразного персонала, включая работу с людьми разных куль-
тур, возрастов, полов и других характеристик. 

Организация реализует эти и другие направления кадровой политики, чтобы создать 
бюджет и продуктивную команду руководителей, способных успешно достигать поставлен-
ные цели и задачи компании, но на сегодня этого может быть недостаточно. Нужны более 
кардинальные меры в данном вопросе.  

Анализируя все выше сказанное можно сделать следующие выводы. В современных 
условиях для обеспечения конкурентоспособности персонала отечественных предприятий 
необходимо прилагать больше усилий. Например, необходимо создать и внедрить систем-
ную мотивацию, обучение и развитие, создать благоприятную организационную культуру, а 
также обеспечить социальные гарантии и условия труда. Важно также стремиться к постоян-
ному совершенствованию производственных процессов и технологий, чтобы быть на шаг 
впереди конкурентов. 

Конкурентоспособный персонал должен быстро учится адаптироваться к новым усло-
виям, предлагать инновационные решения и добиваться высоких результатов. Организациям 
следует инвестировать в своих сотрудников, развивать их навыки, чтобы они могли эффек-
тивно работать в условиях рынка, которые не являются стабильными и подвергаются посто-
янным изменениям. Также важно создать условия для самореализации и профессионального 
роста сотрудников, чтобы они чувствовали себя уверенно и были замотивированы. Такой 
персонал является ключевым активом компании и помогает ей удерживать лидирующие по-
зиции на рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ВУЗАХ ЛНР 

Нестабильность и крайняя напряженность в политической и экономической сферах, 
характерные для современного общества выводят на передний план вопрос о необходимости 
формирования новой системы управления кадрами. Так как именно грамотно подобранные 
кадры и персонал в каждой отрасли и сфере жизнедеятельности государства способствуют 
укреплению положения государства на мировой арене, а также повышению конкурентоспо-
собности предприятий и улучшению качества жизни населения [1]. 

Что касается Луганской Народной Республики (ЛНР), как нового молодого субъекта 
огромной страны, то процессы модернизации и интеграции в политическое и экономическое 
пространство России, актуализирует вопрос об эффективном формировании и использовании 
человеческого капитала. Человеческий капитал всегда являлся фундаментальным ресурсом 
общества, без которого немыслимо социальное и экономическое развитие, достижения в 
науке и культуре, конкурентоспособность государства на международной арене. Накопле-
ние, сохранение и грамотное использование человеческого капитала лежит в основе кадро-
вой политики отдельно взятой организации и всего государства.  

Процесс реализации кадровой политики тесно связан с вопросом реформирования 
общественных отношений в республике и поэтому требует учета текущего положения ЛНР, 
существующих потребностей и перспектив социального развития [2]. Стремительные изме-
нения, начавшиеся с момента провозглашения независимости в мае 2014 года и продолжаю-
щиеся при включении Республики в состав Российской Федерации (РФ), во всех сферах об-
щественной жизни ЛНР, в том числе и в кадровой сфере, требуют осмысления этих измене-
ний, изучения существующих проблем и определения путей и способов их решения.  

Когда рассматривают вопрос о кадровых процессах и тенденциях — имеют в виду со-
отношение спроса и предложения на рабочую силу, перспективы дальнейшего повышения 
уровня квалификации занятых на производстве, развитие потенциала управленческих спо-
собностей руководителей, менеджеров и специалистов данной организации, а также, приоб-
ретение необходимого производственного опыта и развитие профессиональных навыков об-
служивающего персонала [3].  

Проблемы формирования и осуществления кадровой политики нашли отражения в 
работах Г. В. Атаманчука, Е. А. Борисовой, В. В. Кошелевой, А. Я. Кибанова, В. В. Черепа-
нова, В. М. Анисимова, Н. В. Василенко, О. В. Горшковой и др.   

Традиционная классификация принципов кадровой политики государства представле-
на в таблице 1.  

Что же касается государственной кадровой политики любого государственного обра-
зовательного учреждения, то ее целью является максимальная реализация миссии и страте-
гии вуза путем мобилизации творческого и профессионального потенциала коллектива, а 
также посредством создания условий для личностной самореализации и совершенствования 
профессионализма всех работников учреждения.  

Осуществляет кадровую политику в высшем учебном заведении отдел кадров (иначе 
кадровая служба). Деятельность отдела кадров базируется на устоявшейся годами системе 
правил, процедур и традиций. 
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Таблица 1 — Классификация принципов кадровой политики 
Принципы Характеристика 

Общие  
(базисные) 

Придают государственной кадровой политике целенаправленность, целостность и 
содержательность. Определяют сущность государственной кадровой политики. К 
ним относятся: законность; демократизм; реалистичность; гласность; открытость; 
гуманизм; принцип равенства и т. д. Данные принципы характерны для любого 
вида деятельности всех сфер работы с кадрами. 

Специальные 
Отражают содержательную сторону профессиональной деятельности. Они 
различны для каждой сферы деятельности, отличающейся своим функциональным 
назначением. Еще их называют содержательно-функциональными. 

Частные Характеризуют кадровую политику в каждом отдельном случае и имеют частную 
специфику. 

 
К основным направлениям кадровой политики вуза относятся: 
– системная, целенаправленная деятельность по подготовке, подбору кадров;  
– проведение регулярной и, самое главное, объективной оценки трудового и профес-

сионального потенциала сотрудников; 
– усиление мотивации преподавательской, научно-исследовательской работы и сти-

мулирование роста профессионализма кадров через стимулирование оплаты труда;  
– формирование кадрового резерва.  
В настоящее время, несмотря на изменение условий функционирования университе-

тов, подходы к проведению кадровых процедур фактически не изменились, поэтому реали-
зация кадровой политики в высших учебных заведениях проходит неэффективно. В связи с 
этим в системе высшего образования назрел ряд проблем, на которые следует обратить вни-
мание. Поэтому вопросы совершенствования государственной кадровой политики в государ-
ственных образовательных учреждениях высшего образования в ЛНР являются актуальными 
для исследования и заслуживают дальнейшего рассмотрения [4].  

В ЛНР целый ряд вопросов, касающихся государственной кадровой политики в сфере 
высшего образования еще недостаточно проработан. Мало изучены факторы, приводящие к 
реализации того или иного типа кадровой политики в связи с ограниченностью в ресурсах 
высшего учебного заведения, а также не изучены вопросы совершенствования кадровой по-
литики университетов. 

Государственные образовательные учреждения высшего образования ЛНР все еще 
имеют ряд проблем, которые требуют решения:  

– недостаточный уровень бюджетного финансирования;  
– высокая степень морального и физического износа материально-технической базы и 

инфраструктуры образовательных учреждений;  
– устаревшее программное обеспечение;  
– нехватка учебной и научно-методической литературы;  
– недостаточное развитие научно-исследовательской деятельности;  
– отсутствие разработанных документов о кадровой политике (например, Положение 

о кадровой политике в вузах);  
– дефицит квалифицированных кадров; 
– отток обучающихся. 
Справедливости ради, следует отметить, что с принятием ЛНР в состав Российской 

Федерации, ряд проблем теряет свою остроту. Так, начинают выделяться средства для фи-
нансирования деятельности вузов, обновляется материально-техническая база, закупается 
новое программное обеспечение, приобретается учебная литература. Что же касается каче-
ственного кадрового состава государственных образовательных учреждений высшего обра-
зования, то в настоящее время в вузах ЛНР работает от 30 % до 60 % специалистов с науч-
ными степенями и учеными званиями. Решение данной проблемы предполагается осуществ-
лять путем открытия советов по защите диссертаций. Для повышения квалификации и про-
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фессионализма профессорско-преподавательского состава налаживается тесное сотрудниче-
ство с вузами РФ посредством организации и участия преподавателей в мероприятиях, 
встречах, практикумах, конкурсах, конференциях, форумах, семинарах, научных школах, 
выставках, рабочих поездках, круглых столах, а также многообразные курсы по повышению 
квалификации на базе ведущих вузов РФ. Обмен опытом играет важную роль в увеличении 
уровня самообразования преподавателей, что ведет к повышению качества образовательного 
процесса и научно-исследовательской деятельности. Повышение качества научных исследо-
ваний достигается путем определения наиболее актуальных приоритетных направлений 
науки, качественного их исследования и увеличения финансирования за счет формирования 
Государственных проектных фондов, создаваемых для реализации Государственных про-
грамм в рамках выполнения Госзаказов. 

Изменение подходов к проведению кадровых процедур от более традиционных к ин-
новационным (творческим), более индивидуальным (на примере вузов РФ) призвано способ-
ствовать повышению уровня личностной и профессиональной самореализации сотрудников. 
Задачи кадровой политики по осуществлению систематического и целенаправленного разви-
тия и отбора кадров, могут быть качественно реализованы путем оказания постоянной под-
держки сотрудников, которые уже завершают работу над кандидатскими и докторскими дис-
сертациями, используя взаимодополняющие меры морального и материального поощрения. 
С целью повышения эффективности работы преподавательского состава, необходимо регу-
лярно оценивать его трудовой и профессиональный потенциал. Это возможно путем систе-
матической аттестации всех категорий работников, основанной на определении уровня зна-
ний и деловых качеств. В этом случае результаты аттестации целесообразно учитывать при 
установлении разряда (оклада), размера надбавок, внедрения эффективного контракта и в 
схемах трудовых перемещений.  

Понимание кадровых процессов, происходящих в учреждении, реализация основных 
направлений кадровой политики тесно связано с наличием Положения о кадровой политике, 
где четко должны быть прописаны основные принципы управления развитием кадрового по-
тенциала университета; основные направления и задачи кадровой политики; механизмы реа-
лизации основных направлений кадровой политики; критерии оценивания реализации 
направлений кадровой политики; ответственность, права и обязанности руководителей, пре-
подавателей и др.  

Таким образом, эффективность реализации кадровой политики находится в прямой 
зависимости от качества проведенных кадровых процедур и условий функционирования гос-
ударственных образовательных учреждений высшего образования. При этом приветствуется 
инновационный подход к профессорско-преподавательскому составу, учитывающий его 
уникальность, индивидуальность и специфику работы в сфере высшего образования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

Управление поведением персонала является весомым инструментом стимулирования 
внутренней лояльности персонала, формирования положительного имиджа предприятия и его 
HR-репутации, роста экономических показателей, конкурентоспособности и устойчивого разви-
тия предприятия. Именно с этих позиций важной задачей предприятия является создание систе-
мы управления поведением персонала с на основе функций управления, роста производительно-
сти труда и обеспечения взаимодействия с внешней и внутренней средой предприятия. 

Весомый вклад в исследование вопросов процессов управления поведением персонала 
предприятий внесли многие ученые, в их числе И. Ансофф, Г. С. Беккер, К. Дэвис, Ф. Лю-
тенс, Д. Ньюстром, Дж. Уокер, Э. Шейн и др. [1–5]. 

Целью исследования является построение концептуальной модели управления пове-
дением персонала предприятия на основе теоретического анализа развития категории. 

Эволюция развития предпринимательской деятельности оказала объективное влияние 
на генезис теорий управления персонала, в частности, на феномен поведения людей в орга-
низациях. Первые попытки научно объяснить поведение человека, в частности, его трудовые 
аспекты, предприняты еще на заре современной цивилизации и продолжаются до сих пор. 
Корни науки о поведении уходят в античные времена. Вопросами поведения людей занима-
лись Аристотель, Сократ и Платон, однако научно изучать поведение стало возможно с по-
явлением идеи эволюционизма. 

В результате эволюции научных взглядов постепенно изменялось отношение к чело-
веку и его поведению в процессе взаимодействия: от трактовки его как объекта, состоящего 
из некачественных частиц, до тщательного изучения вопросов социального взаимодействия. 
В начале 1960-х гг. как отдельное научное направление возникло организационное поведе-
ние (поведение людей на рабочих местах). Это направление сформировалось на базе инте-
грации нескольких научных школ в менеджменте, которые акцентированно занимались по-
яснениями процессов, происходящих в организациях, как на уровне каждого рабочего места, 
так и в системе в целом. 

Первым автором, который ввел термин «организационное поведение» в научный обо-
рот, стал Ф. Лютенс в книге «Организационное поведение», где описал данное понятие как 
«поведенческий подход к менеджменту», выделил следующие тенденции [3]:  

– поведение в организации является предметом научных исследований, с помощью 
которого выявлено влияние на эффективность управления организацией в целом и человече-
скими ресурсами;  

– имеет взаимосвязь с такими понятиями, как организационная культура, трудовой 
стресс, удовлетворенность трудом, рабочие группы, межличностные коммуникации, управ-
ленческие роли и лидерство, трудовые конфликты, организационная власть и политика, ор-
ганизационное развитие, поведенческое принятие решений;  

– зависимость эффективности работы организации от управления организационным 
поведением.  

Поворотным пунктом в истории управления персоналом стали знаменитые Готорн-
ские эксперименты, проведенные в 1924–1932 гг. Э. Мэйо (1949) в рамках программы изуче-
ния жизни в США на заводах Westinghouse Electric. Готорнские исследования привели к сле-
дующим выводам:  
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– определено влияние социальных норм поведения на производительность труда;  
– выявлена существенная роль социальных стимулов в поведении членов организа-

ции, которые в отдельных случаях блокируют действие экономических стимулов;  
– выявлен приоритет групповых факторов поведения над личностными;  
– показана важность неформального лидерства в деятельности группы [4]. 
Как правило, определение поведения человека толкуется в зависимости от контекста 

науки или рассматриваемой отрасли. Диапазон исследования этого понятия изменялся и в ходе 
развития разных наук. Термин имеет много направлений, представлений: действий, процессов, 
но все формы проявления поведения имеют смысловую связь только по отношению к целост-
ному осознанию поведения и проявляются, как правило, в зависимости от той или иной ситуа-
ции в разных формах, то есть в целостной форме поведения в организации [1, 2]. 

По нашему мнению, поведение персонала — это процесс последовательных и сопод-
чиненных действий, актов, операций, движений и др., основой которого является комплекс 
формальных установок и неформальных аспектов для индивидов, групп в процессе деятель-
ности предприятия (организации), определяемый способностью изменяться под влиянием 
внутренних и внешних факторов. 

Отметим, что поведение людей в организации — это сложный организм, в котором 
переплетаются и существуют интересы личности и групп, стимулы и ограничения, норма-
тивные требования и неформальные отношения, дисциплина и творчество, деструктивные 
проявления и т. п., что оказывает влияние на развитие самой организации. При этом и сама 
организация — это сложная динамическая система, которой присущи общие системные 
свойства, развивающиеся по объективно существующим законам. 

На основе теоретического анализа нами предлагается авторское видение концепту-
ального подхода к управлению поведением персонала предприятия (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 — Концептуальная модель управления поведением персонала предприятия 
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В научной литературе в качестве ключевых поведенческих модификаций на предпри-
ятии чаще всего выделяют следующие целевые формы поведения персонала: трудовое пове-
дение, непосредственно касающееся выполнения конкретных трудовых функций на рабочем 
месте; организационное поведение, осуществляющее организационно-управленческое взаи-
модействие [3, 5]. 

Предлагаемая концептуальная модель освещает общий подход к видению сущности 
всех граней поведения персонала в общей системе управления предприятия. В авторской 
концептуальной модели, представленной на рис.1, логически соединены базовые принципы, 
функции, методы управления и механизмы воздействия на поведение персонала. На основе 
базовых функций управления (планирования, организации, мотивации, контроля и регулиро-
вания) выделены следующие подфункции: планирование развития персонала; организация 
обучения и развития персонала; организация подбора персонала; мотивация творческой ак-
тивности и креативности персонала; регулирование процессов управления поведением пер-
сонала и стабильностью. 

Таким образом, в концептуальной модели управления поведением персонала важную 
роль играют функции, отражающие определенные действия, в зависимости от специфики 
объекта исследования. Поскольку поведение персонала в значительной степени зависит от 
его образовательно-квалификационного уровня, целесообразно среди конкретных функций 
выделять те, которые способствуют профессиональному росту, речь идет о планировании 
карьеры, обучении и развитии персонала.  
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ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА КАК ВАЖНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В структуре финансовой системы страны центральное место занимают финансы государ-
ства, предприятий и частного сектора. В условиях рыночной экономики особенно заметно укреп-
ление позиции домашних хозяйств в качестве одного из важнейших экономических агентов. 

Исследование функциональной роли домашних хозяйств началось не одно десятиле-
тие назад, однако, в настоящее время отсутствует единая трактовка данного понятия. Доста-
точно распространенным является следующее определение: самостоятельная институцио-
нальная единица, участвующая как в процессе воспроизводства материальных товаров и 
услуг (не только для личного потребления, но и с целью получения дохода), так и в процессе 
потребления результатов хозяйственной деятельности иных экономических субъектов.  

Одним из основоположников в исследовании сущности и роли домашних хозяйств 
является Ксенофонт, который еще в 4 в. до н. э. определял домоводство как науку, изучаю-
щую основы управления собственным имуществом и хозяйством для удовлетворения лич-
ных потребностей или получения прибыли от его использования и продажи [1].  

Проследить значимость домашних хозяйств для экономического потенциала страны 
можно на основе выполняемых ими функций, представленных в таблице 1. 

Развитие научной мысли в области исследования домохозяйств в последние десятиле-
тия было связано с процессом приватизации, расширением рынка труда и капитала, а также 
повышением уровня жизни населения, что в совокупности привело к увеличению роли до-
машних хозяйств в кругообороте доходов и расходов [2]. 

Таким образом, в современных условиях домашние хозяйства являются активными 
участниками как рынка ресурсов, так и товарного рынка. На рынке ресурсов они формируют 
предложение для фирм в форме таких ресурсов как труд, капитал, земля и предприниматель-
ская способность.  

Таблица 1 — Функции домашних хозяйств в экономике [2] 
Функция  Краткая характеристика 

Потребительская Домохозяйства являются главными потребителями товаров и услуг на рынке, 
активно участвуя в товарно-денежных отношениях 

Сберегательно-
инвестиционная 

Домашние хозяйства в процессе своего существования формируют сбереже-
ния, которые могут храниться не только в наличной форме, но и также и в ви-
де депозитов в банке, накопления могут использоваться для покупки акций, 
недвижимости и т. п. 

Производственная Для части домохозяйств характерно собственное производство товаров и 
услуг для личного или общественного потребления с целью получения допол-
нительного заработка 

Хозяйственно-
бытовая 

Индивид или группа лиц, образующих домашнее хозяйство, организуют об-
щее ведение быта.  
Домашнее хозяйство также является единственным экономическим субъек-
том, осуществляющим воспроизводство человеческого капитала  
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В рамках этого взаимодействия формируются доходы и расходы домохозяйств. Так, 
за свой труд они получают денежные средства в форме заработной платы, процентов, при-
были и некоторых других формах, а в процессе приобретения — при их участии на рынке 
товаров и услуг — они несут определенные расходы [3]. Оставшаяся часть после всех 
направлений использования финансовых ресурсов формирует сбережения населения.  

Согласно данным Росстата, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом расходы 
на конечное потребление увеличилась на 5,4 %, что в большей степени было вызвано ростом 
расходов домашних хозяйств на 6,1 % [4]. Говоря о структуре ВВП по источникам расходов, 
в 2023 году наибольшая доля приходится на расходы на конечное потребление. По данным, 
представленным на рисунке 1, можно отметить, что более половины (51 %) составляют рас-
ходы домохозяйств, значительный удельный вес занимает валовое накопление, на расходы 
государственного управления приходится 17 %, а на чистый экспорт — 4 %. 

Стоит рассмотреть также и структуру валового внутреннего продукта Российской Фе-
дерации по источникам доходов. Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о 
том, что значительная часть ВВП страны приходится на оплату труда наемных работников. 
Существенную долю доходов домашние хозяйства в современных условиях хранят в виде 
сбережений, которые могут быть представлены в различных формах. 

Анализируя основные формы сбережения домашних хозяйств, можно отметить, что 
лидирующую позицию уже несколько лет занимают депозиты. Их доля в структуре финан-
совых активов составляет 35,9% по итогам 2023 года (рис. 2).  

Кроме того, увеличением в 2023 году характеризовались инвестиции в ценные бума-
ги: объем вложений в акции и прочие формы участия в капитале составил 33,2%. Значитель-
ный удельный вес в финансовых активах приходится на наличную валюту (16,5%) [5]. 

 

Рисунок 1 — Структура ВВП России по расходам в 2023 году [4] 

Таблица 2 — Формирование ВВП по источникам доходов, млрд руб. [5] 

Валовой внутренний продукт, в том числе 
2021 2022 2023 

135773,8 155188,9 172148,3 
оплата труда наемных работников (включая оплату 
труда и смешанные доходы, не наблюдаемые 
прямыми статистическими методами) 

54830,4 59811,9 69432,1 

чистые налоги на производство и импорт 13558,2 12022,5 13720,5 
валовая прибыль экономики и валовые смешанные 
доходы  67385,3 83354,5 88995,7 
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Рисунок 2 — Структура финансовых активов домашних хозяйств по итогам 2023 года 

За 2023 год объем финансовых активов домашних хозяйств увеличился на 15,8 трлн 
рублей, в то время как рост обязательств составил 7,3 трлн рублей. 

Активная роль домашних хозяйств на рынке прослеживается также и в росте привле-
чения кредитов и займов по итогам 2023 года на 7,4 трлн рублей, т. е. более чем в 2 раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Помимо указанных задач, реализуемых домохозяйствами в процессе осуществления 
экономической деятельности, они также принимают участие в регулировании уровня занято-
сти населения на основе формирования спроса на осуществление трудовой деятельности; 
возникает возможность вовлечения на рынок в качестве экономического субъекта при разви-
тии личного подсобного хозяйства. 

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 
домохозяйства играют важную роль в социально-экономическом развитии страны. Исследо-
вание их экономического поведения является одним из наиболее приоритетных в современ-
ных условиях, поскольку улучшение благосостояния отдельно взятого домохозяйства поло-
жительно сказывается на укреплении всей государственной системы.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Красноярский край считается одной из наиболее экономически развитых территорий 
Российской Федерации. В Сибирском Федеральном округе край является экономическим лиде-
ром, что обусловлено индустриальным вектором его развития. Валовый региональный продукт 
(ВРП), формируемый в крае, составляет 2,5 % от общероссийского. В 2022 г. его величина до-
стигла практически 3,5 млрд руб., что обеспечивает краю 7-е место в рейтинге регионов по объ-
емам ВРП [1]. Основу ВРП в крае составляют обрабатывающие производства — 33,4 % (7-е ме-
сто среди регионов РФ) и добыча полезных ископаемых — 22,7 % (8-е место) [1]. Еще одной 
важной экономической характеристикой края является его экспортная ориентация: значи-
тельная часть производимых в крае цветных металлов, топливных ресурсов и лесопродукции 
реализуются на внешнем рынке. Эти факторы позволяют причислить край к категории реги-
онов сырьевой экономики. 

Однако, несмотря на высокие темпы роста ВРП в крае (на уровне 3,5–4 % в год) тип его 
экономического развития все еще остается экстенсивным, так как производительность труда в 
2–3 раза ниже среднероссийских показателей. Причинами подобной ситуации являются: 

– территориальная удаленность производственных мощностей края от основных рын-
ков, что влечет за собой повышенные транзакционные издержки; 

– достаточно суровые природно-климатические условия (особенно в Северных райо-
нах края), обуславливающие значительную капиталоемкость промышленного строительства; 

– неравномерность базирования трудовых ресурсов на территории края (из-за низкой 
плотности населения) и определенные диспропорции в формировании человеческого капитала. 

Последний характеризует «… инвестиций фонд способностей, знаний, умений, навы-
ков, здоровья, моральных ценностей и культурных компетенций, являющийся неотъемле-
мым фактором регионального общественного воспроизводства» [2, с. 560]. 

Несмотря на то, что большинство ученых утверждает, что аккумулирование человече-
ского капитала является одним из главных драйверов перехода к инновационной экономике, 
оценка человеческого капитала вызывает определенные сложности. Еще в 2009 г. ОЭСР (Ор-
ганизация Экономического Сотрудничества и Развития) приступили к разработке единой ме-
тодологии измерения человеческого капитала. Однако отсутствие необходимых исходных 
данных не позволило провести соответствующие расчеты по России. 

Намного чаще в специализированной литературе встречаются количественные оценки 
человеческого потенциала. В цепочке причинно-следственных связей, представленной в [3, 
с. 70] основу человеческого капитала составляет именно человеческий потенциал. Для оцен-
ки последнего в международной практике используется индекс человеческого развития (да-
лее — ИЧР), который «… представляет собой интегральный показатель, характеризующий 
способность вести долгую и здоровую жизнь, способность получать знания и способности 
достигать достойного уровня жизни» [4, с. 2]. Данный индекс является агрегированным и 
включает в себя: 

– индекс дохода, зависящий от величины валового внутреннего продукта (валового 
регионального продукта) по паритету покупательной способности в долларах США; 



185 

– индекс образования, определяемый двумя параметрами: грамотностью населения 
(удельный вес 2/3) и долей учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 24 лет 
(удельный вес 1/3); 

– индекс долголетия, в основе которого ожидаемая продолжительность жизни. 
Диапазон значений индекса: от 0 до 1. «Расстояние» от фактического значения ИЧР 

до «идеального» (1), характеризует «длину» пути, который необходимо преодолеть оценива-
емой территории для достижения социально значимых ориентиров. В целом, критерии оцен-
ки индекса следующие: ИЧР > 0,800 — высокий уровень развития; 0,500 < ИЧР < 0,799 — 
средний уровень развития; ИЧР < 0,500 — низкий уровень развития. 

В таблице 1 представлена динамика ИЧР Красноярского края за период 2015–2019 гг. 
За рассматриваемый период положение края по показателю ИЧР улучшилось на 4 по-

зиции, что позволило региону подняться в общероссийском рейтинге на 12-е место. Несмот-
ря на достаточно высокое значение индекса (0,873 в 2019 г.), позволяющее включить Крас-
ноярский край в регионы с высоким уровнем развития человеческого потенциала, детальный 
анализ составных компонентов индекса все же указывает на определенные «узкие» места в 
кадровом потенциале региона. К последним относится низкое значение «индекса долголе-
тия» (0,769), а это свидетельствует о том, что высокое значение ИЧР в крае определяется не 
высоким качеством жизни, а, в первую очередь, сырьевыми доходами региона («индекс до-
хода» составляет 0,912). 

Доказательством этого служит и демографическая ситуация, сформированная за по-
следние 5 лет двумя факторами: естественная убыль населения (около 10,0 тыс. чел. в год) и 
значительный миграционный отток (в среднем по 10,2 тыс. чел. в год). Вследствие этого, 
численность населения края на протяжении последних лет постепенно снижается.  

Не смотря на достаточно высокое значение «индекса образования» (0,950) в составе 
комплексного ИЧР, в целом уровень образованности населения в Красноярском крае, более 
низкий, чем в среднем по России. Причина этого опять же кроется в индустриальном харак-
тере экономики края. Ресурсодобывающий и перерабатывающий сектора экономики края 
требуют преимущественно наличия среднего профессионального образования — его в крае 
имеют 29 % (в то время как в России — 29,2 %). Зачастую на предприятиях края занято 
население, в арсенале которого только «школьное» образование — доля этой категории 
22,2 % (в России не многим меньше — 21,5 %). Доля занятых в экономике и имеющих выс-
шее образование составляет 19,4 %, что на 2 % меньше, чем по России в целом.  

Сложившиеся в виду особенностей экономики края параметры человеческого капита-
ла в регионе, требуют симбиоза традиционного и прогрессивного подхода в управлении по-
следним. Так как большая часть экономики края носит ресурсодобывающий характер, край 
будет в ближайшие десятилетия продолжать идти по пути индустриального развития. Соот-
ветственно, потребности данного сегмента экономики в трудовых ресурсах могут быть за-
крыты на основе традиционного подхода. Инновационный сектор экономики края, находя-
щийся в стадии активного становления, требует применения прогрессивного подхода к фор-
мированию и развитию человеческого капитала. Такой подход должен укорениться в креа-
тивных индустриях, в индустрии гостеприимства, в молодежной политике края.  

Таблица 1 — Динамика ИЧР Красноярского края в период 2015–2019 годов [4, с. 16] 

Субъект Динамика ИЧР по годам Изменение 
в рейтинге 

Среднегодовой 
прирост, % 2015 2016 2017 2018 2019 

РФ 0,844 0,848 0,859 0,866 0,870 - 0,75 
СФО 0,822 0,824 0,835 0,849 0,852 2 0,9 
Красноярский 
край 0,846 0,847 0,858 0,867 0,873 4 0,79 
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Политика развития человеческого капитала в крае обусловлена не только ориентацией 
его экономики на сырьевой и перерабатывающий сектор, но и географическими особенно-
стями региона. Дело в том, что Красноярский край «… в плане типологической принадлеж-
ности представляет собою комплекс территорий, относящихся к разным типам» [5, с. 66]. На 
территории края присутствуют каркасные регионы, антропопустыни, вахтовые поселения и 
моногород. Каркасный регион края, характеризующийся суженным воспроизводством насе-
ления, недостаточной аккрецией и средним уровнем предпринимательской активности пред-
ставлен Красноярской агломерацией (население более 1,5 млн чел, объединяет 7 территорий 
края). Промышленный регион края образуется вокруг крупного моногорода, с урбанистиче-
ским индустриальным ядром. Таким моногородом является Норильск, человеческий капитал 
в котором формируется и развивается с учетом потребностей единственного и доминирую-
щего промышленного предприятия. Антропопустыни края представляют собой территории, 
отдаленные от основной инфраструктуры края и давно «остывшие», со значительным мигра-
ционным оттоком населения и низкой рождаемостью. К таким территориям в крае относятся 
ряд сельских и северных районов. Достаточно специфическими в плане человеческого капи-
тала являются «вахтовые» территории, используемые для добычи полезных ископаемых. Для 
этих территорий характерны низкая плотность окружающего пространства и отсутствие по-
стоянного населения.  

Соответственно, для территорий с различной типологической принадлежностью целе-
сообразно реализовывать дифференцированную политику развития человеческого капитала: 

– для агломерации необходимо определить направления трансформации, причем не 
только инфраструктурной, но авторизировать проекты, направленные на рост предпринима-
тельской и инновационной активности, поднять «социальную температуру» территории; 

– для моногородов целесообразно запускать проекты, направленные на расширение 
возможных горизонтов развития, включая активности в сфере услуг и развития культуры;  

– для антропопустынь следует фокус перевести на режим воспроизводства биоресур-
сов на этих территориях, создание природных заповедников, а население переселить в райо-
ны с лучшей инфраструктурой; 

– для вахтовых территорий важно создавать условия для сохранения природных и че-
ловеческих ресурсов, а также мониторить исполнение норм трудового законодательства для 
сотрудников, работающих вахтовым методом. 

Таким образом, территориальные и экономические особенности Красноярского края 
предопределяют вектор в развитии человеческого капитала края, который в сегодняшних 
условиях становится все более важным ресурсом экономического роста. 
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КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Трудовые ресурсы являются важнейшей составляющей экономического развития любо-
го региона. Количество и состояние трудовых ресурсов региона зависит от целого комплекса 
факторов, среди которых: экономический уровень, включающий производственную и транс-
портную инфраструктуру [1]; инфраструктура для жизни; демографическая ситуация региона; 
социокультурные и природно-климатические условия, а также уровень безопасности.  

Официальный уровень безработицы в России с 5,8 % в 2020 году к январю 2024 года 
снизился до 2,9 % [2]. Значительно снизилась безработица среди молодёжи, а также безрабо-
тица в тех регионах и населённых пунктах, где она была исторически высокой. Снижение 
уровня безработицы эксперты связывают с демографическими проблемами, уменьшением 
миграционного потока, эмиграцией и мобилизацией. Реализация масштабных инфраструк-
турных проектов, запуск новых промышленных предприятий и наращивание производства в 
оборонной промышленности привели к росту уровня занятости.  

Большинство экспертов дефицит кадров считают главной проблемой 2024 года, так 
как сверхнизкая безработица вредна для экономики, а отсутствие свободных рук сдерживает 
экономический рост.  

На пленарном заседании съезда РСПП президент РФ отметил, что в экономике России 
«набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда». Однако в 
ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций, 
который «нельзя покрыть за счёт трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабо-
чей силы из-за рубежа» [3]. 

Наиболее остро с нехваткой квалифицированного персонала сталкиваются новые субъ-
екты Российской Федерации. Отток кадров в ЛНР и ДНР начался еще в 2014 году в связи с во-
енными действиями и неопределенностью статуса данных территорий. Непрекращающиеся в 
течение длительного времени боестолкновения, транспортная и энергетическая блокада при-
вели к сокращению производства и, как следствие, сокращению рабочих мест и реальных за-
работных плат. Молодежь и квалифицированные кадры предпочли выехать за пределы рес-
публик, не видя перспектив данных территорий. На многих предприятиях в рабочих коллекти-
вах остались преимущественно пенсионеры и люди предпенсионного возраста. 

Существуют объективные причины продолжающегося оттока населения. Одна из ос-
новных — близость к линии боевого соприкосновения, что снижает общий уровень безопас-
ности в новых субъектах.  

Также следует отметить отсутствие отдельных сегментов транспортной инфраструктуры, 
таких как воздушное и железнодорожное сообщение. Если с 2022 года проходила масштабная ре-
конструкция основных автомобильных магистралей в новых регионах, то к созданию железнодо-
рожного коридора между Ростовской областью и Крымом через ДНР и Запорожскую область 
приступили только в 2024 году. Сейчас эксплуатируются отдельные участки железной дороги для 
грузоперевозок, а пассажирское сообщение осуществляется только в пригородном формате. 

Негативным образом сказывается и отсутствие доступного жилья. С одной стороны, в 
новых субъектах много квартир брошенных собственниками, оплата за которые не осу-
ществлялась годами. С другой стороны, не заработал механизм передачи в муниципальную 
собственность пустующего и находящегося в аварийном состоянии жилья.  
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К положительным тенденциям следует отнести завершение строительства и активный ввод 
в эксплуатацию замороженных объектов жилого строительства. В регионах запущена программа 
льготной ипотеки под 2 %, действие которой распространено и на вторичный рынок жилья.  

На общий уровень жизни в новых регионах негативным образом влияют проблемы с 
инфраструктурой для жизни. Особо остро стоит проблема с водоснабжением и водоотведе-
нием. Эта проблема многолетняя и требует комплексного подхода по замене, как маги-
стральных трубопроводов, так и внутриквартальных систем, а также модернизации электро-
технического оборудования осуществляющего подъем воды. К инфраструктурным пробле-
мам можно отнести неработающие лифты в многоэтажных домах. К решению данной про-
блемы, в частности в ЛНР, приступили в 2023 году. 

В новых регионах существует нехватка медицинских работников, поэтому по поруче-
нию президента России ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области получат увеличенные 
выплаты для врачей и фельдшеров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
Регионы участвуют в федеральной программе «Земский учитель». Данные меры поддержки 
простимулируют молодых специалистов оставаться на своей малой родине, что в свою оче-
редь будет способствовать повышению уровня здравоохранения, образования и, как след-
ствие, уровня жизни в новых регионах. 

Основным фактором, влияющим на отток трудоспособного населения в новых субъ-
ектах, по-прежнему является низкий уровень заработной платы в промышленности по срав-
нению с другими регионами РФ.  

На государственном уровне предпринимаются попытки решения кадрового вопроса 
новых субъектов Российской Федерации. Принято постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2022 № 2571, позволяющее регулировать трудовые отношения в новых 
субъектах РФ. Осуществляется активный переход на российское законодательство. 

С 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях создана свободная экономи-
ческая зона (СЭЗ). В СЭЗ действует особый режим осуществления предпринимательской деятель-
ности, а также применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Свободная эко-
номическая зона будет функционировать до 31 декабря 2050 года. Участники свободной экономи-
ческой зоны могут получить налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов 
по кредитам, а также воспользоваться льготным порядком предоставления земельных участков в 
аренду и упрощением согласовательных процедур в градостроительной деятельности.  

Работа в новых регионах для молодых управленцев является хорошей стартовой площад-
кой для карьерного роста. Поэтому победителей и участников конкурса управленцев «Лидеры 
России» и флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» 
можно увидеть на руководящих должностях в новых регионах. Для молодых специалистов новых 
субъектов Российской Федерации проводится конкурс «Лидеры возрождения», запущено огром-
ное количество программ обучения сотрудников органов власти, студентов, педагогов и медиков. 

Перед руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области стоит задача пре-
кратить отток трудоспособного населения, вернуть уехавших граждан и привлечь новых жи-
телей в новые регионы. Для этого необходимо возродить промышленные предприятия, со-
здать благоприятную инфраструктуру для жизни и улучшить меры социальной поддержки 
населения. Снизить кадровой дефицит можно за счет повышения производительности труда, 
развития цифровых платформ, проведения сквозной модернизации промышленных предпри-
ятий на основе широкой автоматизации и роботизации. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В динамичной и технологически насыщенной среде, в которой действует предприятии 
железнодорожного транспорта, постоянное обновление навыков и знаний работников стано-
вится жизненно важным для поддержания конкурентоспособности предприятия [1]. 

Согласно статистическим данным, эффективная организация обучения персонала 
приводит к впечатляющим результатам. Увеличение инвестиций в обучение на 10 % сопро-
вождается ростом общей производительности труда сотрудников на 15 %, а также снижени-
ем текучести кадров на 20 % [2]. Это подчеркивает, что совершенствование процесса обуче-
ния не только развивает конкретные навыки персонала, но и существенно повышает ключе-
вые показатели, такие как производительность труда, стабильность кадров и привлекатель-
ность для высококвалифицированных специалистов. 

В контексте стремительных изменений в технологиях и требованиях рынка, встает 
необходимость в проведении оценки организации обучения персонала на предприятии же-
лезнодорожного транспорта. Сложность операций в транспортной отрасли требует высокой 
квалификации работников, а постоянно меняющиеся условия подчеркивают необходимость 
непрерывного обновления навыков сотрудников. Совершенствование организации обучения 
с применением цифровых технологий представляет собой критически важное средство для 
обеспечения профессионального развития персонала, укрепления конкурентоспособности 
предприятия и обеспечения его устойчивого развития в долгосрочной перспективе. 

Для лучшего понимания многообразия взглядов на обучение персонала обратимся к 
определению данного термина. Так одно из самых точных определений приводит 
А. Я. Кибанов: «Обучение персонала — это целенаправленно организованный, планомерно и 
систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками».  По-
сле детального анализа трудовых ресурсов и обучающих программ на предприятии стано-
вится ясно, что обеспечение персонала не только квалификационными знаниями, но и опера-
тивными навыками является ключевым фактором успешной деятельности предприятия. Пер-
воначально с целью выявления проблем и несоответствий, связанных с обучением персонала 
в компании, была применена методика социологического исследования эффективности с по-
мощью разработанной авторской анкеты В. А. Богдановой [3]. Для проработки проблемы на 
предприятии N было проведено анкетирование. Анкета была выдана 235 рабочим различных 
профессий: 118 человек, которые обучались очной форме и 117 человек — в дистанционной 
форме. Анализ результатов исследования эффективности обучения в компании позволяет 
выделить несколько ключевых аспектов. В первую очередь, стоит отметить положительные 
моменты: средние оценки степени соответствия программы курса предварительным ожида-
ниям в обеих формах обучения достаточно высоки (7,6 в обеих группах). Также высокие 
оценки получили аспекты новизны информации, понятности изложенного материала и соот-
ветствия содержания курса ожиданиям. Однако присутствуют определенные проблемы, ко-
торые могут потребовать внимательного внимания и корректировок в процессе обучения. 
Важно обратить внимание на снижение оценок в дистанционной форме обучения по таким 
критериям, как актуальность полученных знаний, практическая ценность материала, а также 
способствование развитию навыков и совершенствованию личных качеств. Например, сред-
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няя оценка практической ценности материала в дистанционной форме обучения составляет 
5,2 по сравнению с 9,6 в очной форме. 

Кроме того, удовлетворенность полученными материалами (документацией) также 
имеет различия в оценках между группами. На основании общего количества баллов и ре-
зультативности обучения видно, что дистанционная форма обучения получила более низкие 
оценки (69,4 %) по сравнению с очной формой (90,2 %). Это может свидетельствовать о том, 
что существует потребность в оптимизации процесса дистанционного обучения для улучше-
ния его результативности и удовлетворенности участников. 

Оценка результативности программ обучения персонала является надежным способом 
определения целесообразности и эффективности этих инициатив. Наиболее объективным 
показателем в данном случае выступают результаты деятельности предприятия в сравнении 
до и после реализации обучающих мероприятий. 

Для комплексной оценки влияния обучения на производительность труда и другие 
ключевые характеристики бизнеса, целесообразно использовать авторскую сбалансирован-
ную систему показателей, разработанную М. С. Панфиловой [4], применение которой к дан-
ному предприятию N позволил выявись следующие аспекты:  

1. Компетентность персонала: текучесть персонала выросла на 26,0 %, что может сиг-
нализировать о проблемах в удержании квалифицированных сотрудников. Отмечается сни-
жение производительности труда (на 7,5 %) и увеличение коэффициента использования по-
лученных знаний (на 9,0 %), что может указывать на необходимость более эффективного 
внедрения обученных навыков в рабочую практику.  

2. Эффективность внутренних бизнес-процессов: несмотря на рост количества заклю-
ченных соглашений о социальном партнерстве, целесообразно активизировать сотрудниче-
ство с образовательными учреждениями для обеспечения стабильного и качественного при-
тока обученных специалистов.  

3. Системы развития и обучения сотрудников: снижение доли работников, прошед-
ших профессиональное обучение, а также уменьшение удельного веса выпускников, трудо-
устроившихся после обучения, указывают на необходимость более эффективного использо-
вания кадровых программ подготовки и переподготовки персонала. Данные тенденции тре-
буют пересмотра подходов к управлению развитием человеческих ресурсов с целью повы-
шения отдачи от инвестиций в обучение и обеспечения соответствия квалификации сотруд-
ников текущим и будущим потребностям бизнеса. 

Таким образом, в процессе исследования эффективности обучения персонала в ком-
пании был определён ряд проблем, а именно: недостаточная эффективность дистанционной 
формы обучения: оценки показывают существенное снижение результативности дистанци-
онного обучения по сравнению с очной формой. Проблемы связаны с оценками актуально-
сти знаний, практической ценности материала, а также развития навыков и личных качеств 
участников; проблема удержания квалифицированных кадров за счет отсутствия мотивации 
сотрудников в профессиональном развитии. Рост текучести персонала на 26,0 % сигнализи-
рует о проблемах в удержании опытных специалистов. Недостаточная вовлеченность и мо-
тивированность персонала. Чрезмерная интенсивность рабочей нагрузки сотрудников.  

Отсутствие у большинства работников стремления к приобретению новой информации 
и развитию собственных компетенций; неоптимальное использование системы подготовки 
кадров: снижение доли работников, прошедших профессиональное обучение, и удельного веса 
выпускников, трудоустроившихся после обучения, требует оптимизации системы подготовки 
кадров. Необходимо более эффективное взаимодействие с образовательными учреждениями 
для обеспечения стабильного и качественного потока обученных специалистов. 

В таблице 1 приведены мероприятия по устранению выявленных проблем в обучении 
персонала исследуемой компании. 
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Таблица 1 — Мероприятия по устранению выявленных проблем в обучении персонала 
Проблема Рекомендация Мероприятие 

Недостаточная эффективность 
дистанционной формы обучения. 

Внедрение и развитие 
персонализированного обучение. 

Внедрение системы 
адаптивного обучения 
Knewton. 

Проблема удержания 
квалифицированных кадров 
за счет отсутствия мотивации 
сотрудников в профессиональном 
развитии. 

Развитие передачи опыта от 
квалифицированных сотрудников к 
молодым кадрам, стимулирование 
обмена знаниями и создание условий 
для профессионального роста персонала. 

Внедрение виртуальной 
менторской программы 
на базе платформы 
Wisdom Share. 

Неоптимальное использование 
системы подготовки кадров. 

Оптимизация системы подготовки 
кадров для непрерывной оценки 
эффективности обучения и коррекции 
образовательных программ в реальном 
времени. 

Внедрение аналитических 
инструментов и 
технологий Big Data. 

 
На основе выявленных трех ключевых проблем в обучении персонала в исследуемой 

компании становится очевидной необходимость разработки целенаправленных мероприятий. 
Эти проблемы не только замедляют общий прогресс предприятия, но и могут повлиять на 
его конкурентоспособность и эффективность. Целью данных мероприятий будет не только 
устранение текущих проблем, но и создание устойчивого и эффективного механизма обуче-
ния и развития персонала, способного соответствовать современным требованиям и стандар-
там. Такой подход позволит исследуемой компании повысить свою конкурентоспособность 
и обеспечить высокий уровень квалификации своего персонала в долгосрочной перспективе. 

Комплексное внедрение данных цифровых решений потребует значительных инве-
стиций, но принесет компании долгосрочные конкурентные преимущества за счет повыше-
ния квалификации персонала, эффективности обучения и развития человеческого капитала в 
целом. Успех проекта цифровизации системы обучения будет зависеть от поддержки руко-
водства, вовлечения всех заинтересованных сторон, качественной интеграции с ИТ-
ландшафтом предприятия и готовности к внедрению инноваций [5]. 

Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий позволит суще-
ственно модернизировать систему обучения и развития персонала в компании, обеспечив 
экономическую и социальную эффективность данного проекта. 
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СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ ПУТЁМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Сотрудники создают ценность для фирмы, применяя свой интеллектуальный вклад и 
ручные усилия на рабочем месте. Активы человеческого капитала неоднородны, и поэтому 
результаты менее предсказуемы по сравнению с физическими активами. Однако инвестиции 
в человеческий капитал со временем скорее увеличиваются, чем обесцениваются [1]. Таким 
образом, вклад человеческого капитала при некоторых обстоятельствах может привести к 
долгосрочным выгодам. Эта возможность отчасти послужила поводом для длительных деба-
тов о методах учета затрат на человеческий капитал. 

Под человеческим капиталом в экономической теории понимается мера воплощенной 
в человеке способности приносить доход. Строго говоря, инвестиции в человеческий капи-
тал делаются всю жизнь с тех пор, как человек рождается, и до самой смерти.  

Существует также мнение, что значение человеческого капитала как фактора производ-
ства возрастает. Сторонники утверждают, что человеческий капитал более важен, поскольку но-
вые технологии в настоящее время с большей вероятностью будут воплощены в нематериаль-
ных активах и рабочей силе, а не только в основных средствах. В соответствии с этим предпо-
ложением исследователи считают, что фондовый рынок придает статистически и экономически 
значимую оценку инвестициям в человеческий капитал. Эти данные свидетельствуют о том, что 
набор информации об инвесторах в акционерный капитал, используемый для оценки собствен-
ного капитала фирмы, связан с информацией о человеческом капитале. Однако такого рода до-
казательства не могут легко объяснить, почему информация о человеческом капитале имеет 
ценностное значение.  Соответственно, задача состоит в том, чтобы понять нюансы роли чело-
веческого капитала в создании ценности за счет вклада в деятельность фирм. 

Производительность и последствия для оценки. Различия в производительности 
были связаны с инвестициями в человеческий капитал, и эти различия в производительности, 
характерные для разных фирм и внутри отраслей, разительны и сохраняются с течением 
времени [2]. Крупные фирмы имеют более высокую производительность труда, платят более 
высокую заработную плату и привлекают более образованную рабочую силу. 

Сосредоточив внимание на роли инвестиций в человеческий капитал как элемента 
производительности, можно сказать, что между фирмами наблюдаются различия как в соста-
ве рабочей силы, так и в производительности труда. Из этого следует, что состояние состава 
рабочей силы и производительности труда внутри фирм остается неизменным.  

Ряд исследований показывает, что для содействия внедрению технологий необходим 
значительный человеческий капитал. Соответственно, некоторые технологии характеризу-
ются как технологии, повышающие квалификацию рабочей силы. Исследователи предпола-
гают, что такие технологии, повышающие квалификацию, повышают производительность 
труда в том смысле, что они повышают эффективность квалифицированных работников по 
сравнению с неквалифицированными. Для достижения этих результатов наряду с временным 
обучением необходим запас человеческого капитала. Основываясь на связи между значи-
тельным человеческим капиталом и успешным внедрением технологий, можно предполо-
жить, чтоб в странах, быстро внедряющих новые технологии, наблюдается быстрый рост 
производства в отраслях с высоким уровнем человеческого капитала. 

Некоторые люди самостоятельно выбирают определенные схемы оплаты, предлагае-
мые отдельными компаниями. Если это так, то знание того, какие схемы привлекут желае-
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мый тип навыков, тип личности и так далее, помогло бы создать продуктивную рабочую ко-
манду. Схемы стимулирования также становятся все более распространенными при заклю-
чении компенсационных контрактов [3].  

Предположения о роли главного исполнительного директора и исполнительного ме-
неджмента в повышении производительности обсуждаются с 1880-х годов, либо управленче-
ский талант, либо качество управленческих практик могут способствовать повышению про-
изводительности, но на сегодняшний день имеющиеся данные недостаточно детализирова-
ны, чтобы полностью изучить эти возможности. 

В обширной литературе рассматривается практика вознаграждения генеральных дирек-
торов и топ-менеджеров, а также соотношение (размера) оплаты труда и результатов деятельно-
сти (фирмы). В этих исследованиях рассматриваются вопросы, связанные с компромиссом меж-
ду ответственностью руководителей за управление бизнесом и проблемами агентства. Такой ак-
цент на управлении отражает тот факт, что система вознаграждения руководителей предполага-
ет сложный баланс юридических полномочий генерального директора управлять компанией в 
соответствии с правилом управления бизнесом с договорными попытками как мотивировать 
рискованные инвестиции, так и накладывать некоторые ограничения на действия генерального 
директора для смягчения конфликтов между агентствами. Компенсационные схемы пытаются 
решить эти многочисленные противоречивые задачи, увязывая заработную плату генерального 
директора с операционными показателями и ценами на акции их компании. 

Эмпирически эта связь между оплатой труда и результатами работы часто не наблюда-
ется, и мы стали свидетелями растущего восприятия в сообществе того, что оплата труда руко-
водителей не связана с усилиями исполнительного руководства. Пока неясно, соответствуют 
ли оптимальные теоретические связи, предполагаемые между компенсацией и максимизацией 
благосостояния акционеров, практике. Однако, что, если постановку целей для руководства 
легче оценить, не рассматривая непосредственно результаты деятельности фирмы, а сосредо-
точив внимание на таких движущих силах, как разработка нового продукта или развитие 
портфеля интеллектуальной собственности? Литература по бухгалтерскому учету более узко 
ориентирована на бухгалтерский учет и рыночные показатели. Как подчеркивается в обзоре 
вознаграждения руководителей, проведенном Комиссией по производительности труда, взаи-
мосвязь между оплатой труда и результатами работы многогранна [4]. Возможно, было бы по-
лезно также рассмотреть соотношение оплаты труда и результативности более непосредствен-
но с точки зрения управленческих усилий по всем ключевым составляющим ценности фирм, а 
также рассмотреть эндогенный характер оплаты труда и результативности (то есть оплата 
определяет производительность, а производительность — более высокую оплату труда). 

Эффективное соответствие навыков рабочим местам. Документально подтвер-
жденная закономерность, согласно которой выживаемость фирмы коррелирует с возрастом 
фирмы, была связана с качеством предпринимателя/основателей организации.  

Возможность нехватки квалифицированной рабочей силы часто упоминается в попу-
лярных средствах массовой информации, а также среди некоторых работодателей и исследо-
вателей. Такая нехватка затруднила бы заполнение квалифицированных должностей подходя-
щими людьми. Эта проблема усугубляется при высоких темпах технологических изменений 
из-за отставания в обучении рабочей силы новым технологиям и возникающего в результате 
дисбаланса в имеющемся резерве рабочей силы по сравнению с типами навыков, востребован-
ными работодателями. На уровне высшего руководства фирмам нужны менеджеры, обладаю-
щие соответствующими внутренними знаниями, чтобы иметь возможность адаптировать свои 
стратегические действия к меняющимся условиям ведения бизнеса. Таким менеджерам требу-
ется время для развития. Кроме того, существуют различия в способностях фирм привлекать и 
удерживать квалифицированную рабочую силу, что влияет на способность отдельной фирмы 
выявлять инвестиционные возможности и использовать их в своих интересах. 

Предприниматели, как правило, изучают более разнообразную учебную программу, 
чем люди, которые продолжают работать. Поэтому работодателям следует при приеме на 
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работу подбирать уровень образования в соответствии с типом работы, чтобы обеспечить те 
результаты работы, к которым стремится работодатель. 

Одно из обстоятельств, при котором инвестиции фирмы в человеческий капитал мо-
гут быть неэффективными, заключается в том, что сотрудники направляют свои собственные 
инвестиции в сторону навыка, наиболее знакомого менеджерам: максимизировать свои пер-
спективы трудоустройства.  

Сотрудники создают ценность для фирмы, прилагая свои интеллектуальные и физи-
ческие усилия на рабочем месте [5]. Активы человеческого капитала неоднородны, и поэто-
му результаты менее предсказуемы по сравнению с физическими активами, в то время как 
требования к квалификации рабочей силы меняются в соответствии с меняющимся состоя-
нием науки, техники и деловой практики.  

Результаты инвестиций в человеческий капитал распределяются между работниками 
и фирмами, что очень важно для стимулирования сторон. Прием на работу, вероятно, будет 
более эффективным, если вознаграждение и образование / навыки соответствуют занимае-
мой должности. Некоторые факторы, определяющие, кто платит за человеческий капитал, 
включают спрос на определенное сочетание навыков, наличие резерва рабочей силы с жела-
емыми навыками, а также конкурентоспособность рынка труда. Условия на рынке труда яв-
ляются эндогенными для выработки государственной политики и стимулов работников и ра-
ботодателей инвестировать в человеческий капитал. Одним из факторов, влияющих на сти-
мулы работодателей инвестировать в человеческий капитал, является неспособность работо-
дателя владеть сотрудниками и, следовательно, осознавать выгоды от инвестиций; и неуди-
вительно, что инвестиции фирм в человеческий капитал сокращаются по мере увеличения 
риска получения прибыли. 
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СИСТЕМА ДЕМОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ: ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Основу успеха процессов управления составляют множество различных факторов, которые 
в конечном итоге определяются и формируются в качестве системы мотивации персонала — по-
буждение человека на достижение каких-либо целей или задач. При этом, мотивация сотрудни-
ков, может также определяться в качестве основополагающего и чрезвычайно важного вопроса, 
необходимого и важного инструмента как для руководителя, так и для организации в целом. Та-
ким образом, можно сказать, что в современном динамичном и конкурентном бизнес-
пространстве проблема демотивации персонала может являться одним из ключевых направле-
ний. Она приобретает всё большую актуальность, так как сотрудники, подверженные этому яв-
лению, демонстрируют сниженную производительность и склонны к текучести кадров. Всё это 
негативно влияет на эффективность и конкурентоспособность организации. 

Важно отметить тот факт, что в качестве ключевой причины возникновения процесса 
демотивации можно определить формирование демотивирующего стиля управления, основан-
ного на использовании субъективной штрафной системы, системы выговоров, постоянных 
угроз увольнения, субъективной оценки, отсутствии нематериальных и материальных форм 
стимулирования при выполнении поставленных целей или задач [1]. Также причинами данно-
го явления могут выступать: отсутствие у сотрудников чувства приверженности к организа-
ции, ее целям, возможностям оказать влияние на ее работу и успех, а также изменения статус-
ного положения человека в организации. В таблице 1 представлены основные факторы воз-
никновения демотивации персонала, причины ее возникновения, а также пути ее решения. 

Исходя из вышеизложенного становится понятно, что для того, чтобы избежать воз-
никновения процесса демотивации в организации необходимо постоянно и комплексно рабо-
тать в рамках совершенствования системы мотивации персонала, осознавать ее важность и 
необходимость. Во-первых, она должна находится под постоянным контролем со стороны 
руководства фирмы; во-вторых, быть адаптированной под запросы и потребности сотрудни-
ков, а также соответствовать стратегическим целям организации; в-третьих, подвергаться 
постоянной актуализации и совершенствованию. 

Современные проблемы, возникающие в бизнес-среде, требуют актуальных и креа-
тивных решений, обратимся к некоторым из них. В качестве первого эффективного управ-
ленческого решения можно предложить самостоятельное построение плана развития сотруд-
ника, которое он определяет и представляет руководству сам. 

Так, данная методика используется во многих технологических компаниях, которые 
подразумевают, что для того, чтобы достичь выполнения какой-либо цели, стоит задать себе 
свой собственный ориентир. Это позволит сотруднику самостоятельно выстраивать линии по 
достижению поставленной задачи и видеть достижимый результат [2].  

В качестве второго способа, направленного на повышение мотивации сотрудников, можно 
предложить следующую формулировку «любые идеи достойны внимания». Зачастую работа, тре-
бующая креативного и нестандартного подхода, может определиться совершенно спонтанным об-
разом. Так, например, в тренажерном зале крупной транснациональной корпорации Google, от-
крытом 24 часа в сутки происходит спонтанная генерация различных идей, когда кто-то делится 
внезапно возникшей мыслью, ее тут же начинают обсуждать и дорабатывать, затем презентуют 
отделу и уже всей командой доводят до уровня нового проекта. Именно так появилась система из 
180 спутников, которая позволит сделать Интернет доступным в любой точке мира.  
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Таблица 1 — Основные факторы демотивации персонала, ее причины и возможные 
рекомендации по устранению 

Факторы возникновения 
демотивации 

Причины возникновения Возможные рекомендации по 
устранению 

Низкий уровень 
материального 
вознаграждения и 
отсутствие нематериальной 
системы мотивации 

1. Отсутствие системы премирования. 
2. Низкий уровень заработной 
платы в сравнении со средним 
рыночным показателем. 
3. Отсутствие прозрачности в 
системе вознаграждения. 

1. Разработка прозрачной системы 
вознаграждения, связанной с 
выполнением конкретных поставленных 
целей и задач. 
2. Внедрение системы нематериального 
поощрения и повышения статуса 
сотрудников. 

Отсутствие перспектив в 
развитии и повышении по 
карьерной лестнице  

1. Недостаток обучения, развития 
и отсутствие систем повышения 
квалификации. 
2. Непонимание сотрудниками 
своих возможных карьерных 
перспектив. 

1. Регулярное проведение оценки 
работы персонала и обсуждение 
дальнейших возможных перспектив 
роста. 
2. Разработка программы карьерного 
роста. 
3. Обеспечение возможности регулярного 
обучения и повышения квалификации 
для сотрудников. 

Отсутствие чувства 
вовлеченности в рабочий 
процесс, а также 
способности влияния и 
изменения чего-либо 

1. Отсутствие системы вовлечения 
персонала. 
2. Неэффективная обратная связь 
или ее полное отсутствие. 
3. Неучет мнения сотрудников при 
решении тех или иных задач. 

1. Формирование системы вовлечения 
персонала при принятии 
управленческих решений. 
2. Создание единой корпоративной 
культуры и этики среди персонала. 

Отсутствие баланса между 
работой и личной жизнью 

1. Не гибкий график и отсутствие 
полных выходных дней. 
2. Отсутствие возможности для 
отдыха и восстановления.  

1. Предоставление сотрудникам 
возможности составления гибкого 
графика и удаленной работы. 
2. Разработка мер в качестве 
стимулирования по выполнению ряда 
задач в виде предоставления 
дополнительных выходных или 
отпускных дней. 

 
Еще одним нестандартным подходом можно назвать предложение по организации 

еженедельного поощрения сотрудников. Например, в конце каждой рабочей недели разме-
щать пост в социальных сетях, группах или сайте компании в виде достигнутых результатов, 
проделанных командой, отделом или каким-то отдельным конкретным сотрудником [3]. 
Также можно разыгрывать различного рода подарки, например, продукцию компании, се-
мейный ужин в ресторане, билеты на различные культурно-массовые мероприятия. Таким 
образом, предложенный выше комплекс мер не требуют каких-либо кардинальных измене-
ний или крупных финансовых затрат, в уже существующей системе мотивации сотрудников. 
Они могут стать драйвером развития и весомым стимулом по достижению каких-либо целей, 
способствовать повышению результативности персонала и быть направлены на предотвра-
щение процесса демотивации сотрудников. 

В заключении хотелось бы отметить, что конкурентоспособность и эффективность 
компании имеет мощную зависимость от реализации кадрового потенциала внутри каждой 
организации, а ее трудовой ресурс — это одна из наиболее важнейших ее составляющих. 
Именно поэтому важно акцентировать внимание на действующую систему мотивации со-
трудников, постоянно актуализировать ее и проверять на соответствие потребностям персо-
нала и стратегическим целям организации. 
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КАК ИНСТРУМЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

В РЕГИОНАХ НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Геополитическая обстановка в мире привела к введению огромного количества санк-
ций в отношении России и соответственно ограничений в сфере технологических инноваций, 
это вызвало стагнацию в сфере промышленного производства. Экономика страны имеет 
сильную зависимость от импорта, в частности в сфере технологий и инноваций. При этом 
конкурентоспособность отечественных товаров и услуг остается достаточно слабой. Сырье-
вая ориентированность экономики России привела к высокому уровню дифференциации ее 
субъектов. Эффективное развитие субъекта определяет уровень и качество жизни его насе-
ления. В статье рассмотрим показатель удельного веса работников, которые работают в 
опасных условиях труда и его влияние на продолжительность жизни на примере Тюменской 
области. Основополагающим документом, который определяет вектор развития региона, яв-
ляется Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года, ко-
торая принята в 2020 году [2]. В Стратегии обозначен 1 из 3 основных приоритетов в разви-
тии региона — «Человек. Высокое качество жизни населения и человеческий капитал». Раз-
витие человеческого капитала является главным приоритетом действующей Стратегии. Тю-
менская область является субъектом УФО и находится на юге Западной Сибири. Площадь 
региона 160,1 тыс. кв. км, ВРП области за 2022 год составил 1502,9 млрд рублей и его 1/3 
приходится на промышленность. Регион специализирован на топливной промышленности. 
Добывают нефть, газ, а также выполняется нефтепереработка и нефтегазохимическая пере-
работка углеводородного сырья. Объем промышленного производства в 2022 году составил 
1422,2 млрд руб. Из-за этого в данном секторе работает большое количество населения, ко-
торое подвержено риску травматизма и заболеваемости.  

Ожидаемая продолжительность жизни всего населения имеет тенденцию спада с 2018 го-
да. Пандемия повлияла на сокращение продолжительности жизни населения в 2020–2021 го-
дах. Показатель региона не приблизился к пороговому значению, установленному в страте-
гии социально-экономического развития региона на уровне 75 лет и составил 73,6, среди все-
го населения на 2022 год.  

Угрозой в развитии региона является низкая продолжительность жизни мужчин. На 
2022 год разница в продолжительности жизни мужчин и женщин 10 лет, несмотря на это, 
гендерная диспропорция постепенно сокращается (рис. 1).  

 

Рисунок 1 — Динамика ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин  
Тюменской области за 2018–2021 года, лет [1] 
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Основной специализацией региона является промышленность, где работает наиболь-
шее количество занятых. Условия труда на промышленных предприятиях можно охаракте-
ризовать как неблагоприятные, половина мужчин, занятых в промышленности, трудится во 
вредных условиях. 

Во всех типах предприятий с вредными и опасными условиями труда преобладает муж-
ское население работников, большая дифференциация в организациях по добыче полезных ис-
копаемых, на 2022 год разница составила 34,4 %, в обрабатывающем производстве 22,4 %. Это 
связано с некачественной реализацией подпрограммы национального проекта «Улучшение 
условий и охраны труда» Тюменской области. Целью программы является снижение уровня 
травматизма и заболеваемости на предприятиях. В 2021 году финансирование мероприятий со-
ставило 736,8 млн руб., это на 41,9 процентов больше плана. В государственном мониторинге 
охраны труда задействованы 29,5 тысяч организаций области или 79 % от общего количества 
юридических лиц (рис. 2). В регионе проводится обучения работников, направленных на улуч-
шение охраны труда в предприятиях на основе современных технологий. В 2022 году на преду-
предительные меры было потрачено 198,4 млн руб., что на 7,9 % больше предыдущего года [4]. 

В Тюменской области стремятся обеспечить высокий уровень охраны труда, чтобы 
минимизировать травматизм и заболеваемость, тем самым повысить производительность 
труда. Почти 1000 организаций региона поддержали решение о присоединении к глобальной 
кампании Vision Zero. Так, например, компания ПАО «Сибур Холдинг», куда входит  
ЗапСибНефтехом в городе Тобольск, содействуют достижении цели «Управляемый ноль» 
путем следующих инструментов: проведение стоп-часов/брифингов, проведение линейных 
обходов, внедрение практики «Беседа об опасностях», внедрение практики «Вмешатель-
ство», участие управления охраной труда в штабах, выявление опасных условий и опасных 
действий, проведение поведенческих аудитов безопасности, а также даже использует дроны 
для обеспечения контроля за охраной труда и безопасностью. Это привело к положительной 
динамике уровня травматизма и смертельным исходам на предприятиях.  

 

Рисунок 2 — Удельный вес численности работников, занятых на работах с вредными и опасными 
условиями труда, в некоторых промышленных организациях в Тюменской области за 2018–2022, 

на конец года в % от общей численности работников [1] 
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Рисунок 3 - Динамика травматизма и смертельных случаев среди сотрудников  
ПАО «Сибур Холдинг» за 2018–2022, чел. [3] 

На 2022 год работает только 31 % женщин, а значит, что минимизация травматизма и 
смерти напрямую касается мужчин, которые преобладают. Во всем предприятии наблюдается 
нулевой показатель в 2021 г. со смертельным исходом, что говорит об эффективной работе 
охраны труда, в 2022 году показатель вырос в 6 раз, причиной этого стал филиал в Татарстане, 
где было 27 несчастных случаев из 44, причиной этого является: «к сожалению, при всей от-
личной технологической экспертизе коллег, их умении работать с клиентами вопросы охраны 
труда не были в фокусе менеджмента и не проникали в широкие группы сотрудников на пред-
приятиях в Татарстане». За 2022 год ПАО «Сибур Холдинг» инвестировало 2,8 млрд руб. в 
охрану труда и производственную безопасность, а 46,4 тыс. чел. обучены по ОТ и ПБ, вклю-
чая работников подрядных организаций (рис. 3). 

Подводя итог, мы можем сказать, что повышение охраны труда влияет на продолжи-
тельность жизни населения. В Тюменской области на промышленных предприятиях числен-
ность работников мужского пола преобладает, а это значит, что когда во всех компаниях будет 
проделана качественная работа по улучшению охраны труда, можно будет добиться увеличе-
ния продолжительности жизни мужского населения региона. Промышленные предприятия 
должны сделать акцент на обновлении основных фондов, устаревшие оборудование приводит 
к некачественной реализации программы условий охраны труда. Модернизация или закупка 
более современного оборудования сможет предотвратить травматизм работников. Коэффици-
ент обновления основных фондов в 2022 составляет 5,9, что на 15,2 меньше 2020 года. В то 
время как степень износа ежегодно возрастает и в 2022 году показатель составил 60,5, что на 
17,5 больше предыдущего года. Это означает, что условия охраны труда можно модернизи-
ровать путем обновления основных фондов на промышленных предприятиях. 
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АНАЛИЗ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В настоящее время процессы глобализации при бурном развитии информационных 
технологий заложили основу для развития общества нового типа, что вместе с высоким ди-
намизмом общественных отношений выдвигают на первые позиции социального прогресса 
институциональные государственные структуры. В этой связи, имеющиеся традиционные 
способы организации государственного управления требуют адаптации и оптимизации к но-
вым условиям. Поэтому для понимания причин неэффективности выполнения служащими 
своих полномочий необходимо изучить мотивацию служащих [1, 2].  

Государственная служба Российской Федерации регламентируется 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» [3]. 

Изучением мотивации государственных служащих занимаются многие исследователи 
на протяжении нескольких десятков лет.  

Нами в 2023 году был проведен анализ мотивации действующих государственных 
служащих Министерства культуры и туризма Пензенской области и потенциальных государ-
ственных служащих — студентов Пензенского Государственного Университета (далее ПГУ), 
обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
с целью изучения различий в приоритетности их мотивов, а также выявления необходимых 
изменений для повышения приоритетности государственной службы по сравнению с иными 
видами профессиональной деятельности и эффективности деятельности служащих. 

В Университете приняли участие 47 студентов вышеупомянутого направления в воз-
расте от 18 до 23 лет. Преимущество по полову признаку, согласно рисунку 1, составили де-
вушки (87,2 % против 12,8 % мужчин).  

Согласно результатам опроса, представленным на рисунке 2, студенты специальности 
«Государственное и муниципальное управление» при выборе в качестве места работы 
государственную службу руководствуются 4 основными мотивами: уровень оплаты труда, 
возможность карьерного роста, наличие социальных гарантий, стабильность места работы. 

Проведенный нами опрос 27 государственных служащих Министерства культуры и 
туризма Пензенской области дал результаты, представленные на рисунке 3. 

 
Рисунок 1 — Пол опрашиваемых студентов ПГУ по специальности  

«Государственное и муниципальное управление», % 
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Рисунок 2 — Наиболее важные мотивы студентов направления подготовки «Государственное 
и муниципальное управление» ПГУ при выборе государственной службы в качестве места работы, % 

 

Рисунок 3 — Мотивация государственных служащих Министерства культуры и туризма  
Пензенской области, % 

Согласно ему, большее внимание резидентами уделяется наличию на службе соци-
альных гарантий, что, в свою очередь, влияет на стабильность данного вида профессиональ-
ной деятельности. Отношения в коллективе также являются одним из важнейших мотивато-
ров служащих к выбору своего места работы и эффективному исполнению должностных 
обязанностей, что говорит о необходимости уделения внимания со стороны руководства су-
ществующей в коллективе атмосфере, грамотно корректируя ее для повышения комфортно-
сти служащих и, как следствие, эффективности их деятельности. 

Достойную оплату труда в качестве основного мотиваторы выбрали лишь некоторые 
респонденты, что свидетельствует о недостаточной развитости данного вида стимулирова-
ния служащих и необходимости уделения этому большего внимания. 

Возможность карьерного роста также, как и денежное содержание, отметили меньше 
половины опрашиваемых, несмотря на наличие установленных законодательно способов осу-
ществления профессионального роста. Данный результат, однако, может не только свидетель-
ствовать о недостаточной проработанности данного мотива на службе, но и объясняться пер-
сональными характеристиками служащих, а также возрастом опрашиваемых, т. к. желание 
двигаться по карьере вверх свойственно, в большинстве случаев, более молодому населению. 

Анализ вышеизложенных исследований свидетельствует о необходимости уделения 
большего внимания таким элементам, влияющим на мотивацию государственных служащих, 
как: карьерный рост, оплата труда, признание со стороны общества и начальства. 
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Вырабатывая рекомендации по повышению мотивации государственных служащих, 
важно учитывать строгую нормативность данной сферы общественной жизни и отсутствие 
необходимой гибкости, связанной с изменениями, происходящими в обществе и государстве.  

Оплата труда требует особого внимания при разработке системы стимулирования 
служащих. С учетом особенностей службы, можно предложить увязать рост оплаты труда с 
показателями эффективности деятельности служащих, что на данное время не имеет доста-
точной развитости и внедрения. Стоит отметить, что здесь важны индивидуальные показате-
ли каждого служащего, а не всего органа в целом, чтобы повысить их заинтересованность в 
результате.  

Помимо этого, оказать влияние на мотивированность служащих с точки зрения опла-
ты труда возможно через увеличения количества мер поощрения и поддержки работника в 
социальном пакете. Достичь этого можно посредством введения возможности выбора меры 
поощрения в зависимости от индивидуальных потребностей сотрудника, то есть не только 
оплачиваемый дополнительный отпуск, профессиональное обучение и развитие, а также, 
например, бесплатное питание в учреждении, скидки на посещение спортивных залов и т. д. 
Данная мера позволит также повысить уровень престижа данного вида профессиональной 
деятельности, что многие респонденты указывали в качестве их мотиваторов к труду. 

Реформирование процесса карьерного роста также позволит повысить мотивирован-
ность служащих. В настоящее время присвоение чина зависит от занимаемой служащим 
группы должностей. Но чин, согласно процедуре оплаты труда служащих, оказывает значи-
тельное влияние на размер денежного содержания. Из этого можно сделать вывод о необхо-
димости пересмотра назначения чинов для служащих, что возможно, например, благодаря 
отсутствию привязки к группе должностей.  

Немало важную роль в системе мотивации служащих занимают отношения в коллек-
тиве. Для повышения комфортности работы с коллегами и, как следствие, повышения моти-
вации служащих важно развивать корпоративную культуру. Стоит создать комфортную и 
дружескую обстановку в коллективе, чему во многом может помочь, например, совместное 
занятие спортом.  

Резюмируя вышесказанное, государственные служащие при выборе государственной 
службы в качестве места работы замотивированы во много ее престижностью. Не менее 
важным является социальный аспект, заключающийся во взаимоотношениях с коллективом 
и в наличии социальных гарантий. Менее всего на службе мотивирует уровень денежного 
содержания и карьерный рост, что свидетельствует о необходимости пересмотра существу-
ющих условий их проявления. Особое значение необходимо уделить формированию образа 
государственного служащего в глазах населения и самих служащих, так как это непосред-
ственно сказывается на выборе данного вида профессиональной деятельности и удовлетво-
рении потребности в уважении. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ ТАМОЖЕННОГО МЕНЕДЖЕРА  
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В современном мире, где глобализация и международная торговля становятся все бо-
лее значимыми, роль таможенного менеджера набирает все большую актуальность. Тамо-
женный менеджер играет важную роль в обеспечении соблюдения таможенных правил и 
процедур, а также управлении всеми аспектами, связанными с перемещением товаров через 
границу [1, с. 23]. 

В современном мире глобализации и ускоренного развития технологий роль тамо-
женных менеджеров приобретает все большее значение в деятельности предприятий — 
участников ВЭД. Для успешного развития карьеры таможенного менеджера, необходим реа-
листичный подход к направлению управления карьерой, профессиональные знания, знания 
своих сильных и слабых сторон, умение точно распланировать этапы продвижения. 

Развитие карьеры в области таможенного менеджмента предоставляет множество 
возможностей для профессионального роста и достижения успеха. От знания законодатель-
ства и регулирования до навыков управления процессами и логистикой — требования к та-
моженным менеджерам постоянно растут. В данной статье мы рассмотрим основные этапы 
развития карьеры таможенного менеджера, а также ключевые компетенции, необходимые 
для успешной работы в этой области. 

Важность профессионального образования для карьерного роста таможенного мене-
джера не может быть преувеличена. В современном мире, где таможенные процедуры и тре-
бования постоянно меняются, обладание актуальными знаниями и навыками является клю-
чевым фактором успеха в этой сфере. 

Профессиональное образование предоставляет таможенным менеджерам возможность 
получить специализированные знания о правилах и процедурах, связанных с импортом, экс-
портом и международной торговлей. Это включает в себя такие аспекты, как законодатель-
ство в области таможенных операций, правила определения стоимости товаров при импорте-
экспорте, особые требования к различным видам товаров и многое другое. Без таких знаний 
таможенный менеджер будет неспособен эффективно управлять своей работой и соответ-
ствовать требованиям законодательства. 

Кроме того, профессиональное образование позволяет расширить кругозор таможен-
ного менеджера и осознать все возможности и вызовы, связанные с его профессиональной 
деятельностью. Оно помогает развить аналитические навыки, умение принимать взвешенные 
решения на основе доступной информации, а также критическое мышление. Важно отме-
тить, что рынок таможенных услуг постоянно меняется, и только образованный специалист 
может быть готов к новым вызовам. 

Однако, необходимо отметить, что профессиональное образование должно быть под-
креплено практическим опытом. Только приобретение знаний без их применения на практи-
ке не позволит таможенному менеджеру достичь успешной карьеры. Поэтому стажировки 
или работа на должности помощника таможенного менеджера являются важными шагами 
для применения полученных знаний в реальных ситуациях. 

Кроме того, профессиональное образование дает возможность развивать коммуника-
тивные навыки. Таможенный менеджер должен иметь хорошие навыки общения как со своей 
командой, так и с клиентами и партнерами. Умение эффективно общаться, решать конфлик-
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ты и строить отношения на основе взаимного доверия является неотъемлемой частью 
успешной карьеры в этой сфере [2, с. 41]. 

Таким образом, профессиональное образование играет ключевую роль в развитии ка-
рьеры таможенного менеджера. Оно предоставляет необходимые знания, помогает развить 
аналитические навыки и коммуникативные навыки, а также подготавливает специалиста к 
изменчивому рынку таможенных услуг. Комбинация профессионального образования и 
практического опыта является залогом успешной карьеры в этой сфере. 

Таможенный менеджер — это профессионал, который занимается управлением и ко-
ординацией таможенных операций в организации. Для успешной карьеры в этой области 
необходимо обладать определенными навыками и компетенциями. В данном подразделе мы 
рассмотрим ключевые навыки, которые помогут стать успешным таможенным менеджером. 

Один из главных навыков, которым должен обладать таможенный менеджер, — это 
глубокие знания таможенного законодательства и правил. Так как работа связана с выполне-
нием требований и регуляций таможни, важно быть хорошо осведомленным о текущих из-
менениях и новых правилах. Необходимо постоянно следить за обновлениями в законода-
тельстве и быть готовым адаптироваться к новым требованиям. 

Еще одним неотъемлемым навыком является аналитическое мышление. Таможенный 
менеджер должен уметь анализировать сложную информацию, определять причины проблем 
и разрабатывать эффективные стратегии для их решения. Он должен быть способным про-
гнозировать возможные риски и разрабатывать планы действий для их предотвращения. 

Хорошие коммуникативные навыки также являются важной составляющей успешной 
карьеры таможенного менеджера. Так как работа включает взаимодействие с клиентами, 
партнерами и государственными органами, необходимо уметь эффективно общаться и убеж-
дать других в своей точке зрения. Важно быть четким в выражении мыслей и уметь адапти-
роваться к различным стилям общения. 

Управленческие навыки также играют ключевую роль в развитии карьеры таможен-
ного менеджера. Он должен уметь эффективно организовывать работу своей команды, рас-
пределять задачи и контролировать выполнение поставленных целей. Управление временем, 
приоритизация задач и способность мотивировать сотрудников — все это является неотъем-
лемой частью работы таможенного менеджера. 

Не менее важными навыками являются стрессоустойчивость и способность прини-
мать решения в сложных ситуациях. Таможенные операции могут быть подвержены стрес-
совым ситуациям, таким как неожиданные изменения в законодательстве или технические 
проблемы. Успешный таможенный менеджер должен уметь сохранять спокойствие и прини-
мать обдуманные решения для минимизации негативных последствий [3, с. 67]. 

В заключении можно сказать, что управление карьерой таможенного менеджера тре-
бует наличия определенных ключевых навыков и компетенций. Глубокие знания в области 
таможенного законодательства, аналитическое мышление, коммуникативные и управленче-
ские навыки, стрессоустойчивость и способность принимать решения — все это поможет 
стать успешным профессионалом в данной области. 

Управление карьерой таможенного менеджера в настоящее время невозможно пред-
ставить без учета инноваций и современных трендов в таможенной индустрии. Рост между-
народной торговли, изменения законодательства и технологические прорывы ставят перед 
специалистами в области таможенного дела новые вызовы и требуют постоянного развития. 

Одной из ключевых инноваций, которая существенно повлияла на работу таможен-
ных менеджеров, является автоматизация процессов. Все больше задач, ранее выполняемых 
вручную, сегодня перешли на компьютерные программы. Такие системы позволяют значи-
тельно ускорить процессы оформления документации, контроля груза и проведения анали-
тики данных. Это значительно снижает вероятность ошибок и упрощает работу специали-
стов. Однако для успешного развития карьеры необходимо обладать навыками работы с та-
кими программами и быть готовым к быстрому освоению новых технологий. 
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Еще одним актуальным направлением развития в таможенной индустрии является ис-
пользование искусственного интеллекта (ИИ). Технологии машинного обучения и анализа 
больших данных позволяют автоматически распознавать товары, определять их характери-
стики, выявлять подделки и контрафакты. Таможенные менеджеры должны быть готовы к 
сотрудничеству с ИИ-системами, уметь анализировать получаемые данные и принимать 
взвешенные решения на основе информации, предоставленной технологиями ИИ, а также 
постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

Еще одной важной тенденцией развития в таможенном деле является укрепление между-
народного сотрудничества. В связи с ростом объемов международной торговли становится все 
сложнее контролировать перемещение товаров через границы. Поэтому страны активно сотруд-
ничают друг с другом для обмена информацией о грузах, контроля над движением товаров и 
борьбы с незаконными операциями. Для успешной карьеры таможенного менеджера необходи-
мо иметь опыт работы в международных проектах, знание международного таможенного зако-
нодательства и умение эффективно взаимодействовать с коллегами из других стран. 

Кроме того, в последние годы все большую роль начинают играть экологические тре-
бования. Мировое сообщество ставит перед компаниями задачу сокращения негативного 
воздействия на окружающую среду, а это непосредственно связано с перевозкой товаров че-
рез границы. Таким образом, таможенные менеджеры должны быть готовы к работе в усло-
виях строгих экологических требований, уметь проводить оценку воздействия на окружаю-
щую среду и принимать меры по минимизации негативных последствий [4, с. 87]. 

Наличие хороших управленческих навыков позволяет таможенному менеджеру эф-
фективно управлять своей командой и ресурсами. Он должен уметь делегировать задачи, 
контролировать выполнение работ, а также обладать навыками коммуникации и установле-
ния отношений с клиентами и партнерами. Управленческие навыки помогают таможенному 
менеджеру строить доверительные отношения с коллегами и создавать благоприятную рабо-
чую атмосферу. 

Однако для успешной карьеры таможенного менеджера необходимо не только разви-
вать лидерские и управленческие навыки, но и постоянно совершенствоваться в своей про-
фессиональной области. Таможенный менеджер должен быть в курсе последних изменений в 
законодательстве и технологиях, отслеживать новые требования и стандарты. Важно также 
уметь применять полученные знания на практике и быть готовым к постоянному обучению. 

В заключение, управление карьерой таможенного менеджера невозможно без разви-
тия лидерских и управленческих навыков. Успешный таможенный менеджер должен быть 
хорошим лидером, способным мотивировать свою команду на достижение успеха. Он также 
должен обладать управленческими навыками, позволяющими ему эффективно организовы-
вать работу, принимать решения и контролировать выполнение задач. Кроме того, он должен 
продолжать развиваться профессионально и стремиться к самосовершенствованию. Только 
такой подход поможет достичь высоких результатов в сфере таможенного менеджмента и 
обеспечить долгосрочную успешную карьеру. 
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РФ: СОСТОЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

Современное общество сталкивается с рядом вызовов и возможностей, и одной из основ-
ных составляющих успешного дальнейшего развития, как показывает зарубежная практика, яв-
ляется активно работающий малый бизнес, особенно в молодежной сфере. Молодые предпри-
ниматели играют важную роль в экономике, коммерциализации инноваций и создании рабочих 
мест. Отличительной особенностью молодежного предпринимательства является его стремле-
ние к новаторству, творческим решениям и готовность к риску. С развитием общества молодеж-
ное предпринимательство становится тенденцией. Все больше и больше людей решают начать 
собственный бизнес, чтобы реализовать самооценку, способствовать социальному прогрессу, 
повысить возможности, воспитать чувство ответственности, улучшить практические способно-
сти, расширить межличностные отношения и увеличить шансы трудоустройства. 

Молодежное предпринимательство позволяет молодым людям увеличить свою само-
оценку, нарастить потенциал, построить профессиональную карьеру по собственному жела-
нию и максимизировать свои возможности. Благодаря ему молодежь получает больше автоно-
мии и полномочий в принятии решений, оно способствует социальному прогрессу. Предпри-
нимательство может принести инновационные идеи, новые продукты и услуги, способствовать 
социальному и экономическому развитию государства, изменить социальную структуру и 
улучшить качество жизни людей. Также оно создает больше возможностей трудоустройства 
для общества, снижает нагрузку на занятость и вносит вклад в долгосрочное развитие. 

Развитие предпринимательских навыков среди молодежи признано одним из ключе-
вых приоритетов в поддержке и развитии малого бизнеса в России. С каждым годом госу-
дарственная политика в отношении молодых предпринимателей совершенствуется и разви-
вается, появляются новые перспективные программы и мероприятия.  

Термин «молодежное предпринимательство» на государственном уровне впервые по-
явился в Постановлении Верховного Совета РФ от 03.06.1993 г. № 5090-1 «Об основных 
направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации». В свою оче-
редь, Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-p «Об утверждении Основ гос-
ударственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года» определяет моло-
дежное предпринимательство как предпринимательскую деятельность, осуществляемую 
гражданами до 30-летнего возраста, а также юридическими лицами (субъектами малого и 
среднего бизнеса), средний возраст сотрудников которых, включая руководителя, не превыша-
ет 30 лет или в уставном капитале которых вклад лиц до 30 лет составляет более 75 % [1]. Та-
ким образом, с позиций российских законодательно-нормативных аспектов данный термин 
четко сформулирован и закреплен. Но в целом необходимо отметить, что в государстве нет 
единого документа, направленного на регулирование деятельности предпринимательства 
среди молодежи. 

Содействие предпринимательству среди молодежи закреплено в ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ. На поддержку предпринима-
тельства ориентирован Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», действующий до конца 
2024 г. Были успешно сформированы и реализовывались в 2023 г. такие программы под-
держки молодежного предпринимательства, как проект «Я в деле»; гранты для молодых 
предпринимателей; региональные центры «Мой бизнес» для получения бесплатной консуль-
тации; программа «Умник»; студенческий стартап; конкурс «Лидеры России» и др. 
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Благодаря государственной поддержке и популяризации среди общественных масс, 
доля молодежного предпринимательства растет с каждым годом: согласно данным Минэко-
номразвития, число индивидуальных предпринимателей (ИП) в возрасте до 25 лет в России с 
2019 по 2023 гг. увеличилось на 65 %, достигнув 243,5 тыс. чел. к концу 2023 г. За прошлый 
год количество таких предпринимателей выросло на 41,5 тыс., что составляет прирост в 
20,6 %. Этот прирост оказался вдвое выше, чем увеличение общего числа ИП. Количество 
действующих ИП в России в 2023 г. увеличилось на 10 %, или на 387 тыс., что является ре-
кордным показателем с 2008 г. [2, 3]. 

На основании статистических данных и научных исследований [4–6] необходимо от-
метить наличие тревожных тенденций, которые демонстрируют в целом снижение численно-
сти молодежи от 14 до 35 лет в РФ к началу 2023 г. по сравнению с 2020 г. с 39,1 до 
37,9 млн. чел. Для нивелирования негативных сценариев среди молодежи правительством 
разработан проект «Стратегии молодежной политики в РФ до 2030 г.», но он не утвержден.  

На поддержку молодежного предпринимательства направлены не только государ-
ственные меры, в этом аспекте также проявляет заинтересованность корпоративный сектор. 
Например, такие компании, как ПАО «Газпром нефть» с площадкой для студенческого 
предпринимательства «Энерготехнохаб Санкт-Петербург»; ООО «СИБУР» с Форумом мо-
лодых специалистов и акселерационной программой «Формула роста»; ПАО «КАМАЗ» с 
корпоративным акселератором проектов цифровой трансформации и предпринимательства; 
ОАО «РЖД» с конкурсом молодежных проектов «Новое звено», студенческими бизнес-
инкубаторами в профильных ВУЗах и «Единым окном инноваций»; ГК «Росатом» и ее аксе-
лератор «Иннохаб» создали единую площадку по поддержке проектов внутренних молодых 
предпринимателей отрасли; ПАО «Сбербанк» с акселератором SberStudent и др. [7].   

Молодежное предпринимательство требует инновационного мышления и инновацион-
ных способностей в бизнесе. Только так можно закрепиться и успешно функционировать в 
жесткой рыночной конкурентной борьбе. Таким образом, молодежное предпринимательство 
способно расширить свои собственные возможности, освоить новые знания и навыки, постоянно 
обновлять свои концепции и образ мышления, а также повышать свою конкурентоспособность. 

Молодежное предпринимательство позволяет улучшить практические способности и 
позволить молодым людям лучше трансформировать теоретические знания в реальный опыт. 
В процессе открытия бизнеса необходимо постоянно пробовать новые методы и идеи, кото-
рые позволят молодежи лучше овладеть практикой ведения бизнеса и взглянуть на него с по-
зиций системного и процессного подходов. 

Молодежное предпринимательство позволяет расширить межличностные отношения и 
найти больше друзей и партнеров-единомышленников. В процессе открытия бизнеса прихо-
дится иметь дело с самыми разными людьми, что позволяет молодым людям лучше овладевать 
социальными навыками и методами и совершенствовать свои социальные способности. 

Молодежное предпринимательство дает возможность не только расширить перспек-
тивы личной занятости, но и предоставляет возможность трудоустройства большему количе-
ству людей. В процессе открытия бизнеса необходимо нанимать сотрудников, которым бу-
дет делегирована часть работы, что позволяет повысить занятость и снизить нагрузку на гос-
ударственные социальные службы. В то же время это отличный опыт и подходы, которые 
помогут лучше развиваться в будущей карьере. 

Таким образом, молодежное предпринимательство — это позитивное отношение и 
поведение, которые имеют большое значение и роль для личностного роста, социального 
развития, ответственности, а также достижения собственных жизненных целей молодых лю-
дей, нацеленное на создание личной ценности, расширения межличностных отношений, уве-
личения возможностей трудоустройства и пр. 

Можно подвести итог и сказать, что молодежное предпринимательство в России про-
должает активно развиваться. Проведенный анализ свидетельствует о значительном увели-
чении числа молодых предпринимателей. Также наблюдается рост значимости молодежного 
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предпринимательства как фактора экономического развития и инноваций в стране. Государ-
ственная поддержка и программы для молодых предпринимателей играют важную роль в 
стимулировании их активности. В целом, рост молодежного предпринимательства позитивно 
влияет на экономику и создание рабочих мест в России. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БИЗНЕСЕ 

В современной среде весомым направлением информатизации регионов является 
подъем информационного рынка. Технический и технологический прогресс требует от об-
щества улучшения коммуникативных свойств мобильных устройств. Это определяет появле-
ние информационных продуктов, влияющих на улучшение качества жизни, могут решать 
разнообразные задачи в определенных сферах жизнедеятельности. Самым перспективным 
среди этих продуктов являются мобильные приложения (mobile apps), которые являются от-
дельным программным обеспечением для соответствующей операционной системы мобиль-
ного устройства. Сейчас мобильные приложения забрали на себя огромную часть работы с 
компьютера. Пользователи довольно часто используют телефоны для работы с документами, 
почтой, решают определенные задачи, и наиболее часто данные функции используют пред-
приниматели. С такой высокой степенью использования смартфонов и планшетов растет и 
ассортимент мобильных приложений к ним. Поэтому достаточно важно выяснить суть мо-
бильных приложений, их виды и перспективы применения в бизнесе, охарактеризовать про-
блемы, связанные с оценкой и отражением в учете данных мобильных приложений. 

Мобильные устройства с чрезвычайно высокой скоростью наращивают свое проник-
новение во все сферы жизни как в РФ, так и в мире. В прошлом году смартфонов было про-
дано больше, чем персональных компьютеров. И эксперты предсказывают, что уже в следу-
ющем году мобильные телефоны и планшеты обгонят классические настольные компьютеры 
по продажам. На развитие программного обеспечения влияют мировые тенденции роста 
темпов распространения мобильных устройств и сетевых технологий: 

1. Развитие сетевых технологий в сторону увеличения скорости и пропускной способ-
ности. С постоянным увеличением объема передаваемой информации пользователи ожидают 
от сетей все более высокой производительности. 

2. Рост внедрения технологий Интернета вещей (IoT). С увеличением числа устройств, 
подключенных к Интернету, появляется необходимость в более сложных и надежных сете-
вых решениях. 

3. Развитие сетей 5G. С появлением новых требований к сетям, таких как низкая за-
держка и высокая надежность, сети пятого поколения станут стандартом для мобильной связи. 

4. Безопасность в сетевых технологиях. Угрозы кибербезопасности становятся все бо-
лее серьезными, поэтому развитие средств защиты и мониторинга сетей будет одним из 
ключевых направлений развития. 

5. Внедрение технологий искусственного интеллекта в сетевые технологии. Автома-
тизация управления сетями и анализ данных с помощью ИИ помогут упростить и оптимизи-
ровать работу сетей. 

В настоящее время большинство мобильных устройств продаются с уже установлен-
ным набором мобильных приложений. 

Среди них: веб-браузер, почтовый клиент, календарь, приложение для покупки и про-
слушивания музыки и прочие. Некоторые, предустановленные приложения, могут быть уда-
лены с мобильного устройства пользователем, за посредством обычного процесса удаления, 
освобождая больше места для хранения других (желаемых) приложений. 

Мобильное приложение (англ. Mobile app) — программное обеспечение, предназна-
ченное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. Многие мо-
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бильные приложения установлены на самом устройства или могут быть загружены на него 
из онлайн магазинов мобильных приложений, таких как App Store, Google Play, Windows 
Phone Store и других, бесплатно или за плату [1]. 

Изначально мобильные приложения использовались для быстрой проверки электрон-
ной почты, но их высокий спрос привел к расширению их назначений и в других областях, 
таких как игры для мобильных телефонов, GPS, общение, просмотр видео и пользование Ин-
тернетом. Рынок мобильных приложений сегодня очень развит и неуклонно растет [1]. 

Практика показывает, что мобильные приложения начали появляться в 2008 году, и, 
как правило, в настоящее время они находятся в управлении компаний-владельцев мобиль-
ных операционных систем: Apple App Store, Google Play, RuStore, Ru market. Значительное 
количество мобильных приложений бесплатно для установки и пользование, однако суще-
ствуют и платные. Все приложения обычно загружаются с платформы сразу на целевой 
устройство, но иногда, они могут быть загружены на ноутбуки или компьютеры. Как прави-
ло, 20–30 % стоимость платных приложений поступает в дистрибьюторскую компанию, а 
остальное — производителю. Поэтому те же самые приложение может иметь разную стои-
мость, в зависимости от мобильной платформы. 

В целом их можно разделить на приложения для внутренних нужд компании (приложе-
ния на устройствах сотрудников или же на устройствах компании), и приложения для марке-
тинга, брендинга и увеличения продаж (приложения на устройствах клиентов бизнеса) [2]. 

Для бизнеса: 
1. Приложения для управления проектами и задачами: такие приложения помогают 

организовать работу команды, отслеживать выполнение задач, установить сроки и контроль 
над проектами. 

2. Приложения для управления ресурсами и финансами: такие приложения помогают 
в учете расходов, управлении бюджетом, ведении бухгалтерии и финансовом планировании. 

3. Приложения для виртуальных выступлений и конференций: с помощью таких при-
ложений бизнесмены могут проводить онлайн-встречи, встречи, презентации и общение с 
коллегами и партнерами. 

4. Приложения для управления отношениями с клиентами (CRM): такие приложения 
помогают отслеживать контакты с клиентами, управлять продажами, анализировать данные 
о клиентах и т. д. 

Для клиентов: 
1. Социальные сети: приложения для общения с друзьями, публикации фотографий и 

видео, поиск интересной информации и т. д. 
2. Приложения для покупок и электронной коммерции: такие приложения позволяют 

заказывать товары и услуги, следить за статусом заказа, оплачивать покупки через мобиль-
ное приложение. 

3. Мобильные банкинг и платежи: приложения для управления банковскими счетами, 
переводов денег, оплаты счетов и покупок, использования мобильных кошельков и т. д. 

4. Приложения для путешествий и бронирования: такие приложения помогают брони-
ровать отели, авиабилеты, аренду автомобилей, покупать билеты на мероприятия и т. д. 

Для малого бизнеса использование цифровых технологий-не роскошь, а жизненная 
необходимость. Когда каждый человек в команде на вес золота, то приложения, которые 
позволяют автоматизировать много организационных вопросов, помогают справиться с те-
кущими делами и найти время для досуга и саморазвития. 

Формирование спроса на мобильные приложения на региональных информационных 
рынках в первую очередь связано с их использованием в компаниях, которые успешно ре-
шают задачи информационной поддержки. В бизнес-сегменте мобильные приложения пред-
лагают крупные корпорации и торговые сети. Их сервисы, как правило, бесплатные для кли-
ентов и включают разнообразные информационные и операционные возможности [3]. 
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Любое мобильное приложение является объектом авторского права. Принадлежность 
имущественных права на мобильное приложение будет зависеть от способа его создания. В 
случае создания приложения предприятие или лицо, которое его создало, может иметь на не-
го исключительные имущественные права, а может иметь только определенный договором 
объем прав. Все моменты и особенности обязательно должны определяться в соответствую-
щих документах. Условие о том, что заказчику передаются исключительные имущественные 
права на созданный объект в полном объеме, позволит ему практически без ограничений 
распоряжаться результатами разработки. 

Итак, считаем, что при получении исключительных имущественных прав на пользова-
ние программы мобильного приложения предприятие или любое учреждение может рассмат-
ривать его как отдельный объект учета нематериальный актив (НМА). В состав нематериаль-
ных активов может быть отнесен актив, удерживаемый предприятием сроком более одного 
года (или одного операционного цикла) для получения будущих экономических выгод в про-
изводстве, торговле, в административных целях или предоставлении в аренду другим лицам. 
Кроме указанных, характерными признаками этого вида активов является также возможность 
их идентификации, использования в различных видах деятельности предприятия, отсутствие, 
как правило, ликвидационной стоимости на момент ликвидации или реализации, а также воз-
можность достоверного определения затрат, связанных с разработкой нематериального актива. 
Авторское право и смежные с ним права, права на коммерческие обозначения, на объекты 
промышленной собственности также относятся к нематериальным активам [3]. 

Данное свидетельствует о том, что мобильные приложения чаще используются шире, 
а именно не только для рекламно-продвигаемых целей, то есть в большинстве случаев они 
будут учитываться именно как НМА. 

В современной среде мобильные приложения забрали на себя огромную часть работы 
компьютера. 

Пользователи довольно часто используют телефоны для работы с документами, почтой, 
решают определенные задачи, и наиболее часто данные функции используют предпринимате-
ли. С такой высокой степенью использования смартфонов и планшетов растет и ассортимент 
мобильных приложений к ним. Сегодня выгодно инвестировать в мобильные приложения для 
внутренних задач бизнеса, автоматизации и повышения производительности. 
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

В настоящее время теория человеческих ресурсов признает важность привлечения в 
организацию кадров, их обучения и создания условий для выявления способностей и воз-
можностей личности. Компания строится людьми и основная задача руководителя — эффек-
тивное управление командой, рисками и развитие социальной аналитики. 

Согласно управленческой терминологии, риск — это возможная опасность наступле-
ния потерь [1]. Человек, как сотрудник, является источником различных групп рисков: 

1. Хищения: должностное злоупотребление, мошенничество, коррупция.  
2. Деструктивные действия: терроризм, экстремизм, промышленный шпионаж, пере-

дача конфиденциальной информации.  
3. Конфликты интересов: сотрудник — сотрудник; сотрудник — компания. 
4. Конфликты в трудовом коллективе: забастовка, судебные издержки. 
Процесс найма персонала и управление им сопровождается определенными рисками 

на всех этапах: выбора кандидата, прохождения испытательного срока, работы и увольнения. 
В целях управления рисками на каждом этапе используются свои инструменты: 
1. Формирование потребности (запрос на подбор персонала) и поиск кандидата: ин-

струменты контроля внутри подразделений (HR, цифровой наем).  
2. Заполнение анкеты, кадровая проверка, решение о найме, оформление в штат, пере-

вод на вышестоящую должность, увольнение: инструменты зависят от требований к должно-
сти, сложности выполняемой работы или ситуации (полиграф, профессиональные тестиро-
вания, проверка на конфликты интересов, открытые ресурсы налоговой службы и др.).  

Управление рисками особенно необходимо на этапе подбора персонала. Так как от то-
го, какой человек займет вакантную должность, зависит будущая успешность бизнес-
процессов компании. Рассмотрим личностные факторы кандидата, влияющие на возникно-
вение рисков на данном этапе и инструменты управления рисками. 

На выбор профессии большое влияние оказывает общество, модные тенденции, 
например, сейчас многие стремятся работать в предпринимательстве или в сфере IT, не зави-
симо от того, насколько это получится. Так, большинство людей устраивающиеся на работу 
не имеют предрасположенности к выбранной профессии, не соответствуют профилю долж-
ности, частично или полностью. Но и не проходят переквалификацию, уже имея некий опыт 
работы и двигаясь в том же направлении. В результате, организация нанимает не подходяще-
го для должности работника, в соответствии с характеристиками его личности, что может 
привести к негативным последствиям для бизнеса. Так, к факторам риска могут относиться 
индивидуальные особенности сотрудников, их непредсказуемое поведение, действия, реше-
ния или повседневные ситуации, которые могут оказать негативное влияние на эффектив-
ность деятельности компании [2]. Поэтому на этапе отбора, помимо соответствия квалифи-
кационным требованиям (знания, умения и навыки), нужно учитывать также соответствие 
кандидата характеру предполагаемой работы, его личностные особенности, которые непо-
средственно влияют на выполнение заданий сотрудником и его поведение. 

В процессе отбора кадров важно сформировать профиль личности сотрудника, смоде-
лировать поведение и управлять его прогнозированием — попытки понять и определить, с 
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чем связаны действия человека, как это может отразиться на людях, которые его окружают, и 
на рабочих процессах. Изучать мотивы потенциальных работников, для формирования си-
стемы мотивации, чтобы складывались выгодные условия, и для них, и для самого работода-
теля. Сделать это можно на основе выявления особенностей характера персонала.  

Для отнесения человека к определенному типу поведения, чаще всего используют ак-
центуации характера, которые проявляются в виде чрезмерного выражения отдельных черт 
личности [3]. Основные из акцентуаций и их характеристики представлены в таблице 1. 

Преобладающие черты характера отражают предрасположенность к определенной де-
ятельности и стимулированию, позволяют применять индивидуальный подход, на основе 
темперамента и особенностей личности, не подлежащих изменению. Руководителю необхо-
димо направить сотрудника в нужное русло и тогда он достигнет наибольшей эффективно-
сти. На основе учета черт личности: 

1) можно определить сферы деятельности, где человеком достигается наибольшая 
эффективность, провести профориентацию; 

2) на этапе отбора персонала можно определить соответствие кандидата должности; 
3) появляется возможность спрогнозировать поведение сотрудника в различных ситу-

ациях, выявить необходимые ему стимулы, определить необходимость ротации.  
Изучение и выявление особенностей характера человека и его соответствия профилю 

должности необходимо применять на этапах подбора персонала, для увеличения эффектив-
ности его проведения (табл. 2). 

Исходя из особенностей характера сотрудника и обстоятельств, выделяются опреде-
ленные риски, от которых зависит эффективность всего бизнеса и оперативность решаемых 
задач, например: мошенничество с ресурсами компании; обесценивание руководства, сниже-
ние лояльности; высокий уровень злоупотребления, зависимостей; халатность в выполнении 
работы; последствия несоответствия профилю должности. 

В ходе изучения особенностей личности выявляются возможные варианты действий 
сотрудника в будущем, его склонность к определенному поведению, факторы, влияющие на 
возникновение рисков. В результате руководитель имеет знания, как их не допустить или 
устранить, снижается их неопределенность. 

Таблица 1 — Характеристика акцентуаций личности 
Акцентуации Сфера деятельности Проблемы Стимулы 

Эпилептоидный тип Руководящие должности, 
задачи на усидчивость 

Проблемы с делегированием, 
эмоциональное выгорание, 
проблемы в коммуникациях 

Участие в управлении, 
справедливое 
вознаграждение 

Истероидный тип Маркетинг товара, PR, 
визуализация, публичные 
выступления, 
предпринимательство  

Неустойчивая самооценка, 
проблемы с адаптацией, 
конфликтность 

Материальная 
мотивация, статус, 
признание 

Циклотимичный 
тип 

Аналитика, проекты, 
коммуникации 

Перепады настроения, 
слабая работоспособность 

Свободный график, 
смена деятельности 

Шизоидный тип Исследовательская 
деятельность, сложная 
аналитика 

Изоляция от коллектива, 
выгорания, неспособность 
адаптироваться 

Принятие в коллективе, 
ограничение 
коммуникаций 

Эмотивный тип Работа с людьми, 
помощь, преподавание 

Впечатлительность, 
зависимость от мнения 
окружающих, слабая 
организация труда 

Чувство полезности, 
комфортный 
психологический 
климат, обратная 
связь и поддержка 

Гипертимный тип Продажи, коммуникации, 
эвент 

Раздражительность, не 
переносит кропотливой 
работы, отсутствие 
усидчивости 

Удобный график, 
участие в проектах 
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Таблица 2 — Этапы подбора персонала 
Этапы Мероприятия 

1 Составление профиля должности с определением группы задач и 
описанием необходимых для этого качеств сотрудника 

2 Формирование наборов (сочетаний) профиля личности подходящих 
на вакантное место 

3 Поиск и отбор кандидатов, проведение тестов, оценка компетенций 
руководителем 

4 

Оценка специалистом (профориентолог, практический психолог, 
профайлер) кандидата/сотрудника и формирование профиля 
личности, индивидуальных качеств с рекомендациями по критериям: 
особенности характера; мотивация/демотивация, риски; 
коммуникативные качества; профориентация, развитие; 
дополнительные критерии. 

 
Необходимо так же периодически проводить мониторинг и исследования внутри ком-

пании на соответствие работников занимаемой должности, предрасположенности к выпол-
няемым задачам. Вариантами исследования характеристик личности и инструментами 
управления рисками могут быть: оперативная психодиагностика (профайлинг), беседы, стан-
дартные тесты с оценкой результатов специалистами.  

Определение профиля личности и прогнозирование поведения человека способствуют 
эффективности подбора персонала, деятельности сотрудников, и устранения будущих рис-
ков. Путем использования инструментов управления рисками, выявления предрасположен-
ности сотрудников к той или иной деятельности, определения основных черт характера.  

Человеческие ресурсы определяют возможности и развитие бизнеса. Прогнозирова-
ние поведения человека, понимание его возможных действий и обстоятельств, при которых 
допустимы риски при взаимодействии, помогает выстраивать эффективные команды, а так-
же сохранять бизнес в целом. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА 

Развитие общества в целом и, в частности, динамичные экономические процессы и 
отношения, которые его сопровождают, привели к актуализации самого ценного ресурса со-
временности, который со временем только качественно возрастает, формируя тем самым 
крупнейшие и долговременные конкурентные преимущества как отдельных субъектов биз-
неса, так и государства в целом, — это человек.  

Человеческие ресурсы — уникальная категория в экономике, которая способствует 
разрушению существующих парадигм, созданию новых научных теорий и поиск практик, 
которые бы позволили максимально эффективно использовать и развивать эти ресурсы. 

На данный момент не существует единого, принятого всеми определения, которое 
удовлетворяло бы всем исследовательским интересам. Причиной этого является многовек-
торный характер современных научных исследований. Также особенностью категории «че-
ловеческие ресурсы» является ее использование на макро, мезо и микроуровнях. 

Развитие человеческих ресурсов в научной литературе рассматривается на уровне 
государства, на уровне региона (отрасли), на уровне социальных групп и на уровне органи-
заций. Рассмотрение процессов развития человеческих ресурсов отражено в работах таких 
ученых, как, Г. Беккер, Т. Шульц, У. Штраус, Н. Хоув, Д. А. Леонтьев, Л. С. Скачкова, 
Д. П. Щетинина, Е. В. Михалкина, Л. С. Скачкова, Е. И. Кривокора, В. Стриелковски, 
В. А.Фурсов и др. Трактовки категории «развитие человеческих ресурсов» представлены в 
работах Ю. И. Грибанова, Т. Л. Клячко, В. В. Короленко, Д. В. Круглова, Ю. А. Масаловой, 
Е. В. Ширинкиной, F. Alhalboosi, C. Kerr и др.  

Прежде всего, для понимания сущности и роли «человеческих ресурсов» в развитии 
экономики любого государства целесообразно упомянуть четыре основных фактора произ-
водства: 

1) земля (включая все остальные природные ресурсы); 
2) труд (человеческие ресурсы); 
3) капитал (включая все созданные человеком ресурсы); 
4) предприятие (которое объединяет все вышеперечисленные ресурсы вместе для 

производства, создания продукта и т. п.). 
В других источниках вы можете найти эти 4 фактора производства в соответствии с 

классификацией 4М (management, machines, materials, and money), то есть: менеджмент, обо-
рудование, материалы и деньги [1]. 

Однако, несмотря на различные подходы к классификации факторов производства, 
следует отметить, что человек как биологическая, экономическая, юридическая личность, 
социальный, культурный и политический субъект обладает собственными психофизиологи-
ческими характеристиками, особенностями, знаниями, навыками и опытом. 

Итак, принимая во внимание исторические особенности развития производства (от 
материального к нематериальному) и общества в целом (от индустриального к постинду-
стриальному, информационному), следует отметить, что изменился и сам труд, и соответ-
ственно вклад человеческих ресурсов, их значимость, а соответственно и стоимость. Так, 
например, развитие американской экономики (рост ВВП) в послевоенные годы двадцатого 
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столетия. Согласно исследованию американских ученых, данное развитие в первую очередь 
связано с «фактором труда», затем с «фактором капитала», в то время как «фактор земли» 
практически не был задействован в этом процессе [2]. Причинами первостепенного влияния 
«фактора труда» стали как количественная потребность в большем количестве рабочей силы, 
так и качественная потребность в более квалифицированных работниках, которые соответ-
ствовали бы требованиям и темпам научно-технического прогресса. 

Согласно информации, предоставленной в свободной энциклопедии Википедия, од-
ним из первых термин «человеческий ресурс» использовал в своей книге 1893 года «Распре-
деление богатства» экономист Джона Коммонс, но далее его не стал развивать. В то же вре-
мя свою современную интерпретацию понятие «человеческий ресурс» получило в докладе 
экономиста Эдварда Бакке в 1958 году [3, 4]. 

Однако непосредственное становление категории «человеческие ресурсы» (англ. 
«human resources») произошло примерно в 70-х годах ХХ века, которое сопровождалось пе-
реосмыслением места и роли человека в процессе производства и экономического развития 
государства. Причиной этого стала третья индустриальная революция («цифровая»), напра-
вившая развитие общества в сторону наукоемких производств, которые во второй половине 
ХХ века совершили следующий значительный скачок в научно–техническом прогрессе — 
использование информационно-коммуникационных технологий. Это стало возможным бла-
годаря аккумуляции и эффективному использованию накопленных знаний, что в свою оче-
редь укрепило позиции человека как носителя этих знаний и того, кто может их воспроизво-
дить. Это подтверждается значительной популярностью с конца 60-х годов школы «челове-
ческого капитала» (Т. Шульца и Г. Беккера). 

Несмотря на это, возникновение термина «человеческие ресурсы», который тем самым 
вытеснил понятия «трудовые ресурсы» и «персонал» (которые, в свою очередь, также характе-
ризовали участие человека в производственной и социальной деятельности, отношение к ней и 
предпочитаемый набор инструментов для управления ею), а также его активная эксплуатация 
не сформировала единого представления о его сущности. Именно поэтому даже сейчас анализ 
научных работ и исследований доказывает сложность данной категории с точки зрения ее раз-
личного восприятия на макро- и микроуровнях (в широком и узком смысле). 

Достаточно содержательным и обоснованным является определение «человеческих 
ресурсов» с точки зрения макроуровня — «человеческие ресурсы — это совокупность лю-
дей, которые осуществляли, осуществляют и могут осуществлять процессы жизнедеятельно-
сти и являются носителями способности к существованию и общественной ценности» [5]. 

Определение термина «человеческие ресурсы» в узком смысле — это ресурсы, кото-
рые находятся в плоскости знаний, навыков и мотивации людей. Они являются наименее мо-
бильными из всех четырех факторов производства, однако такими, которые растут с возрас-
том и опытом, чего не может не один другой ресурс» [6]. 

Считаем, что в данном контексте термин «человеческие ресурсы» ассоциируют с тер-
мином «человеческий капитал». Т. Шульц, отмечал следующее: «все человеческие ресурсы и 
способности являются либо врожденными, либо приобретенными. Каждый человек рождает-
ся с индивидуальным набором генов, которые определяют его врожденный человеческий по-
тенциал. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответ-
ствующими вкладами, мы называем «человеческим капиталом» [7]. 

Учитывая проведенное выше исследование, необходимо отметить, что трактовать 
термин «человеческие ресурсы» только с позиции широкого или наоборот узкого понимания, 
а также только с позиции социально-трудовой сферы без учета общественных процессов 
жизнедеятельности в целом является неверным, ведь это ограничивает значимость этого по-
нятия, не раскрывает все его стороны. В связи с этим целесообразно было бы ввести такую 
дефиницию, которая бы всесторонне учитывала особые признаки человеческих ресурсов как 
на макро-, так и на макроуровне, как в трудовой, экономической, и социальной деятельности. 

Таким образом, человеческие ресурсы являются сложной категорией, которая и отра-
жает самого человека (группу, коллектив, нацию) с определенным набором личностных и 
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профессиональных, врожденных и приобретенных качеств, предпринимательской способно-
стью, которые он имеет, приобретает и может развивать как в рамках социально-трудовых 
отношений, так и процессов жизнедеятельности общества в целом. 

Стоит отметить, что с одной стороны, рассматривая вопрос человеческих ресурсов 
важным является определение его сущности, ведь «как корабль назовешь, так он и поплывет», 
однако с другой стороны, актуальным является создание благоприятных условий для эффек-
тивного управления ими, что будет стимулировать развитие каждого отдельного предприятия, 
организации или учреждения, а соответственно и развитие экономики страны в целом. 

В связи с этим дальнейшего исследования требует анализ существующих подходов к 
управлению человеческими ресурсами и адаптация их к современным реалиям. 
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К ВОПРОСУ О СРАВНЕНИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
КОМПАНИЙ РОССИИ И США 

Корпоративная культура организации — это устоявшиеся в данной группе людей мо-
дель коммуникации и способы решения возникающих трудностей. Корпоративная культура 
это то, что объединяет сотрудников между собой и тем самым дает эффект синергии.  

Если говорить о корпоративной культуре компаний России и США сразу же ощуща-
ется большая разница в некоторых аспектах ее существования, которая, как уже было сказа-
но выше, обуславливается разным темпераментом народов, различиями в истории и тради-
циях, экономическими условиями и так далее.  

Несмотря на то, что и в России, и в США, изначально крупные компании были иерар-
хичными, впоследствии данный элемент стал отличным в рассматриваемых странах. Так, 
например, в России до сих пор превалирующим остался элемент иерархичности с уклоном к 
централизации принятия решений, в то время как в США корпоративная культура может 
быть более горизонтальной, с фокусом на коллективном принятии решений и поддержке 
инициативных сотрудников [1]. 

Еще один из главных аспектов, который отличает корпоративную культуру в России и 
в США, это степень акцентирования на индивидуальных достижениях или командной рабо-
те. В российских компаниях часто преобладает акцент на личных достижениях и конкурен-
ции, в то время как в американских компаниях более распространена командная работа и со-
трудничество. Соперничество, имеющее большую распространенность в крупных компаниях 
России, является сильной мотивацией и стимулирует демонстрацию наилучших показателей 
сотрудников, однако здесь почти полностью теряется «командных дух», а также такой тип 
поведения сильно отражается на моральном состоянии сотрудников [2]. В рамках корпора-
тивной культуры, конечно, элемент сотрудничества и коллективной ответственности, несо-
мненно, сближает, повышает эффективность и объединяет общей целью коллектив, чего до-
биться непросто, если говорить о грамотно выстроенной коллективной ответственности, но 
добившись этого, результативность организации, под действием объединенных общей целью 
сотрудников, будет значительно выше. 

Еще одной существенной отличительной чертой является отношение к ошибкам и не-
удачам. В России неудача может рассматриваться как сильная ограниченность в карьере и 
может отрицательно сказаться на дальнейших возможностях. В США же, ошибки часто вос-
принимаются как неизбежная часть процесса развития, стимулирующая инновации и экспе-
рименты, здесь играет большую роль человеческий фактор, и сотрудники не боятся санкций 
за допущенную оплошность.  

Кроме того, отношение к работе и баланс между работой и личной жизнью также раз-
личаются. В России, традиционно, отдается больше приоритета к работе, возможна долгая 
рабочая неделя и меньший уровень гибкости, выход на дополнительные смены, сверхуроч-
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ные — все это часть нашего менталитета, желание добиться больших успехов (так же эле-
мент соперничества), заработать больше денег. Однако, данный элемент корпоративной 
культуры приводит к выгоранию, депрессии и потере смысловой составляющей, работа ста-
новится обязанностью, пропадает стремление трудиться на благо организации и развиваться 
вместе с ней [3]. В то время как в США больше ценится баланс между работой и личной 
жизнью, что отражается в введении гибких графиков работы и большего внимания к физиче-
скому и эмоциональному благополучию сотрудников. 

Степень инноваций — еще один отличительный элемент корпоративной культуры в 
компаниях России и США. В США компании часто ставят на первое место инновации, ини-
циативность и стимулирование креативности сотрудников, развитие новых технологий [4]. 
Этот компонент корпоративной культуры приводит к внедрению новых управленческих ре-
шений, развитию компании и к соответствию постоянно меняющимся общественным стан-
дартам. В России же, в зависимости от отрасли, подход будет более консервативным, что ча-
сто является пробелом для многих компаний и структур, требующих развития. 

Немаловажный фактор, так же влияющий на корпоративную культуру — это опреде-
ленное отношение к людям. К сожалению, частой практикой в России является предпочтение 
руководителей менять сотрудников, а не обеспечивать им благоприятные условия труда, в 
т. ч. достойное вознаграждение. В США, в связи с большим развитием понимания термина 
«корпоративная культура» и гуманистического подхода, больше распространена другая по-
зиция — вложения в сотрудников и развитие человеческого капитала [5]. 

Несмотря на различия в корпоративной культуре, существует и ряд сходств между 
российскими и американскими компаниями. В обоих случаях главенствующее значение 
имеют клиентоориентированность и качество продукции, а также достижение наибольшей 
эффективности и результативности в работе сотрудников.  

Таким образом, рассмотрев основные особенности корпоративной культуры в компа-
ниях России и США, можно сделать вывод, что, бесспорно, разница очевидна. Даже на при-
мере нескольких компонентов корпоративной культуры видно, что территория, менталитет, 
экономические особенности, традиции и история действительно играют огромную роль в 
формировании разных подходов к системе взаимодействия сотрудников друг с другом.  

В процессе рассмотрения особенностей корпоративной культуры в России были вы-
явлены определенные зоны роста (в связи с неполноценной изученностью данного вопроса), 
для развития которых можно перенять некоторые положительные компоненты данного вида 
культуры крупных компаний США, а именно: развитие коллективной ответственности и со-
трудничества, соблюдение баланса между работой и личной жизнью, поддержка креативно-
сти сотрудников и развитие инновационных подходов к решению проблемных ситуаций, 
снижение уровня консерватизма, а также возможный пересмотр системы ценности сотруд-
ников и их роли и системы вознаграждений.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

Современные предприятия общественного питания находятся в состоянии постоян-
ных изменений и адаптации к новым рыночным условиям, а формирование новой конку-
рентной среды заставляет руководителей ресторанного бизнеса переосмыслить свои страте-
гии и обратить особое внимание на эффективность и качество предоставляемых услуг. В 
острой конкурентной борьбе выживут лишь те организации, способные к быстрой адаптации 
относительно изменяющихся условий и удовлетворении потребностей современного потре-
бителя. Одним из ключевых аспектов, на который необходимо обратить внимание, является 
эффективность услуг в общественном питании.  

Эффективность в данном контексте означает не только быструю и качественную по-
дачу блюд, но и внимание к деталям, персонализацию обслуживания, удовлетворение по-
требностей клиентов на всех этапах посещения ресторана. Адаптация к новым рыночным 
условиям, внимание к качеству обслуживания, использование современных технологий и по-
стоянное совершенствование являются ключевыми составляющими конкурентоспособности 
в сфере общественного питания. 

Теоретические основы социально-экономической эффективности услуг общественно-
го питания представляют комплексный анализ взаимосвязи между социальными и экономи-
ческими аспектами в данной сфере деятельности. Одним из ключевых элементов такого ана-
лиза является изучение потребностей и ожиданий потребителей услуг общественного пита-
ния, а также определение их социальной значимости. 

Рассмотрим социальные аспекты. Социальная эффективность услуг общественного 
питания в сфере рекреации связана с их способностью удовлетворять потребности различ-
ных групп населения и включает в себя доступность питания. Рестораны и кафе должны 
быть доступны для всех слоев населения, независимо от их социального статуса или дохо-
дов, способствуя социальной инклюзии и созданию равных возможностей для всех граждан.  

Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания имеют возможность ока-
зывать значительное влияние на социальное благополучие, предлагая разнообразное меню, 
учитывая диетические предпочтения, культурные особенности и потребности в питании раз-
личных социальных групп. Одним из ключевых аспектов социальной эффективности услуг 
общественного питания является доступность и разнообразие меню. Различные группы насе-
ления могут иметь разные диетические потребности, связанные с здоровьем, религиозными 
убеждениями или личными предпочтениями. Предлагая широкий выбор блюд, включая веге-
тарианские, веганские, безглютеновые и другие опции, заведения общественного питания 
могут удовлетворить потребности разнообразных групп клиентов. Кроме того, культурные 
особенности также играют важную роль в социальной эффективности услуг общественного 
питания. Различные культуры имеют свои традиционные блюда и кулинарные предпочтения, 
которые должны быть учтены при составлении меню. Предлагая аутентичные блюда и 
напитки, заведения общественного питания создают атмосферу гостеприимства и уважения к 
разнообразию культур, а также учитывают потребностей различных социальных групп (дети, 
пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и др.). Создание дружелюбной и 
комфортной атмосферы, адаптированной под потребности каждой группы, способствует ин-
клюзивности и равноправию в доступе к услугам общественного питания.  
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Остановимся на анализе экономических аспектов. Экономическая эффективность 
услуг общественного питания связана с их способностью обеспечивать устойчивую прибыль 
для предприятий и создавать рабочие места. Ресторанный бизнес играет важную роль в эко-
номике, способствуя развитию туризма, созданию рабочих мест и увеличению доходов. Для 
повышения экономической эффективности услуг общественного питания важно учитывать 
многие факторы — стоимость продуктов, управление персоналом, маркетинг и качество об-
служивания. Эффективное управление ресурсами и оптимизация бизнес-процессов помогают 
предприятиям достичь финансовой устойчивости и конкурентоспособности.  

Одним из ключевых аспектов успешного ресторанного бизнеса является управление 
стоимостью продуктов. Эффективная закупочная политика, контроль за запасами, анализ 
рыночных цен и оптимизация меню помогают снизить издержки и повысить рентабельность. 
Также важно следить за качеством продуктов для формирования положительного потреби-
тельского опыта и удовлетворения от посещения. Обученный и мотивированный персонал 
способствует улучшению обслуживания, повышению уровня удовлетворенности клиентов и 
увеличению повторных посещений. Инвестирование в обучение сотрудников, разработку 
систем мотивации и контроль за производительностью создают эффективную команду. Мар-
кетинг имеет важное значение в привлечении клиентов и увеличении доходов ресторанного 
бизнеса, поскольку разработка уникального бренда, проведение рекламных кампаний, ис-
пользование социальных сетей и участие в мероприятиях привлекают новых посетителей и 
удерживают постоянных. Качество обслуживания является ключевым фактором, определя-
ющим успех ресторанного бизнеса, а дружелюбный персонал, быстрое обслуживание, чисто-
та и комфорт в заведении создают положительное впечатление у клиентов и способствуют 
их верности.  Регулярный мониторинг и обратная связь от клиентов помогают улучшить ка-
чество обслуживания и удовлетворить потребности посетителей. Эффективное управление 
ресурсами и оптимизация бизнес-процессов помогают предприятиям достичь финансовой 
устойчивости и конкурентоспособности. Анализ данных, внедрение современных техноло-
гий, контроль за финансами и постоянное совершенствование снижает издержки, увеличива-
ет прибыль, помогая оставаться конкурентоспособными на рынке.  

Эффективность услуг общественного питания также зависит от способности предпри-
ятий к адаптации и инновационному развитию. В связи с постоянно меняющимися требова-
ниями потребителей и взаимодействием с конкурентами, предприятиям необходимо быть 
готовыми к внедрению новых технологий, разработке уникальных концепций обслуживания 
и стратегическому планированию. 

Необходимо отметить, что социально-экономическая эффективность услуг обще-
ственного питания тесно связана с развитием социальной инфраструктуры и удовлетворени-
ем потребностей сообщества в рекреационных ресурсах. Наличие разнообразных объектов 
общественного питания, а также возможности проведения различных мероприятий и меро-
приятий способствуют привлечению туристов и развитию эффективного туристического по-
тока, что имеет положительное влияние на экономику региона. 

Таким образом, теоретические основы социально-экономической эффективности 
услуг общественного питания включают в себя анализ потребностей и ожиданий потребите-
лей, определение социальной значимости предоставляемых услуг, управление затратами, 
адаптацию и инновационное развитие предприятий, а также развитие социальной инфра-
структуры и создание благоприятных условий для развития туристического потока. Эти ас-
пекты играют важную роль в повышении эффективности и конкурентоспособности данной 
сферы деятельности. 

При изучении данного вопроса, было проанализировано, большое количество статей, 
публикаций. Все они в той или иной степени проводят комплексный анализ взаимосвязи 
между социальными и экономическими аспектами общественного питания. Но в последние 
годы наблюдается снижение заинтересованности к изучению данного вопроса, спад публи-
кационной активности, особенно остаются не изученными аспекты развития регионов До-
нецкой Народной Республики. 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ 

В настоящее время все больше приобретают популярность покупка акций среди фи-
зических и юридических лиц. Они дают возможность дополнительного дохода и хранения 
без обесценивания за счет инфляции. Однако данные действия являются очень рискованны-
ми. Любая деятельность с ценными бумагами начинается с изучения фондового рынка. Это 
позволяет инвесторам выбирать оптимальное решение среди множества вариантов.  

Так, фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, 
валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи 
ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие как выпуск и налогообложение. Кроме 
того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. На фондовом рынке эми-
тенты привлекают денежные средства, а инвесторы их вкладывают. Фондовый рынок явля-
ется важным инструментом для компаний, инвесторов и государства, так как позволяет при-
влекать капитал и инвестировать средства для дальнейшего получения прибыли [1]. 

На фондовом рынке цена ценных бумаг формируются на основе спроса и предложе-
ния от инвесторов. Чем выше спрос на акцию или облигацию, тем выше их цена. Это может 
быть связано с хорошими финансовыми показателями компании, перспективами роста или 
другими факторами, которые могут повлиять на их стоимость [2]. 

В торговле ценными бумагами участвуют три типа участников, представленных на 
рисунке 1. 

В первую очередь эмитентами выступают компании, которые выпускают и продают 
свои ценные бумаги (далее ЦБ). Они могут выпускать ЦБ на разный срок, при разных усло-
виях, а также разным лицам, то есть как юридическим, так и физическим. 

Во-вторых, лицо или организация, которое размещает свой капитал с целью последу-
ющего получения прибыли именуется как инвестор.  

В-третьих, между предшествующими лицами могут выступать финансовые посредни-
ки — это брокеры, которые заключают сделки от лица инвесторов, банки, дилеры и управ-
ляющие компании. 

Фондовый рынок делится на несколько видов: 
– первичный фондовый рынок. Создан для размещения новых (только что изданных) 

ценных бумаг. Может быть публичное или закрытое (без предложения неограниченному 
кругу) размещение;  

– вторичный фондовый рынок. Сделки производятся с теми ценными бумагами, кото-
рые уже были размещены на первичном рынке. Именно на этом рынке совершается боль-
шинство сделок;  

– третий фондовый рынок. Рынок, на котором находятся незарегистрированные на 
бирже ценные бумаги. Другое название — внебиржевой рынок. Используется как площадка 
для крупных пакетов акций институциональных инвесторов. После развития интернета стал 
доступен для всех; 

– четвёртый фондовый рынок. На нем находятся электронные системы, главным обра-
зом для купли-продажи крупных пакетов ценных бумаг (самые известные — POSIT, Crossing 
Networк, InstiNet) [3]. 
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Рисунок 1 — Участники торговли ценными бумагами  

Организованный рынок предполагает обращение ценных бумаг на основании твёрдых пра-
вил между лицензированными профессиональными участниками фондового рынка; неорганизо-
ванный — обращение ценных бумаг без соблюдения установленных правил. Не зарегистрирован-
ные на бирже, то есть не прошедшие процедуру листинга, ценные бумаги обращаются на внебир-
жевом рынке. На спот-рынке сделки исполняются в течение 1–2 рабочих дней, на срочном рынке 
заключаются сделки со сроком исполнения более 2 дней (в пределах 3-х месяцев) [4]. 

Даже если учесть тот факт, что фондовый рынок — это негосударственная коммерче-
ская структура, их работа определяется законодательством о рынке ценных бумаг и над их де-
ятельностью ведется надзор специальными регулирующими органами. В России данным орга-
ном является Центробанк. В обязанности Центробанка входят такие задачи, как выдача лицен-
зий эмитентам, допуск инвестиционных активов на биржу, обеспечение защиты прав и инте-
ресов участников фондового рынка, выявление нарушений в ходе торгов ценными бумагами и 
принятие мер, препятствующих недобросовестным практикам при совершении сделок. 

В настоящее время в России фондовый рынок не является устойчивым, в таблице 1 
представлена динамика. 

Таблица 1 — Динамика фондового рынка России 
Название Послед. Макс. Мин. Изм. Неделя Месяц 

Аэрофлот 50,58 51,00 50,25 +0,62 Активно 
покупать 

Активно 
покупать 

Норникель 152,8 154,6 152,5 –1,0 Активно 
продавать Продавать 

НОВАТЭК 1229,0 1234,00 1228,00 +2,00 Активно 
продавать Продавать 

 
Анализ фондового рынка позволяет понимать, какие акции являются наиболее попу-

лярными, динамику изменения стоимости во времени, а также позволяет понять, какие акции 
не стоит покупать, даже при положительной динамике, так как предполагается их спад или 
уже существующее отсутствие рентабельности. 

Так, предположим акции «Аэрофлот» имеют положительную динамику на фондовом 
рынке, что дает возможность на решение об активной их покупке. Норникель имеет отрица-
тельную динамику, значит, следует активно продавать уже имеющиеся ценные бумаги у ин-
весторов. При положительной динамике акций НОВАТЭК их всё равно рекомендуется ак-
тивно продавать, так как их динамика лишь на время может быть положительна, поскольку 
ранее был значительный спад [5]. 

Таким образом, фондовый рынок является важным элементом финансовой инфра-
структуры, который обеспечивает доступ к капиталу для компаний, позволяет инвесторам 
получать доход от инвестиций и способствует развитию экономики. Однако, инвестиции на 
фондовом рынке также связаны с рисками, поэтому перед принятием решения о вложении 
средств следует провести тщательный анализ рынка и своих финансовых возможностей. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ  

В современном мире цифровая трансформация является одним из основополагающих 
факторов мирового экономического роста. Использование информационно-
коммуникационных технологий, как главного инструмента цифровизации во многих отрас-
лях не только изменяет жизнь людей, но и трансформирует экономические структуры, вклю-
чая бухгалтерию и финансовое управление. Одна из важнейших задач в бухгалтерии — это 
обеспечение достоверности финансовой отчетности. 

Бухгалтерская деятельность в данный момент находится в фазе постепенного разви-
тия и интеграции новых цифровых технологий.  

Внедрению, а также раскрытию комплекса цифровых технологий благоприятствует 
цифровизация сектора бухгалтерского учета (рис. 1).  

Потребность основательного обоснования организации на рынках, освоение новей-
ших технологических разработок и привлечение инвестиций для развития предприятия объ-
ясняет потребность субъектов хозяйствования в достоверной бухгалтерской отчётности [1]. 

Под достоверностью понимается степень точности показателей бухгалтерской отчет-
ности, на основе которой квалифицированный пользователь этой отчетности в состоянии де-
лать правильные выводы и принимать правильные экономические решения [2]. 

Развитие цифровой экономики сделало возможным цифровую обработку входной 
бухгалтерской информации и применение программных средств для ведения бухгалтерского 
учета и формирования бухгалтерской отчетности.  

Достоверность отчётности может быть достигнута с помощью специальных инстру-
ментов. Один из них — это интегрированные ERP системы управления. Данная технология 
позволяет систематизировать всю информацию, необходимую для составления бухгалтер-
ской отчетности [3].  

Применение облачных технологий, в свою очередь, способствует созданию дополни-
тельной функции для специалистов бухгалтерского учета в удаленном режиме.  

Такой инструмент, как технология искусственного интеллекта дает возможность со-
кратить риски совершения ошибок в бухгалтерских записях и отчетности. 

 

Рисунок 1 — Цифровые технологии в бухгалтерском учете 
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Наряду с этим, использование электронного документооборота (ЭДО) позволяет совер-
шать оперативный и безопасный обмен документацией без использования бумажных носителей.  

Внедрение ЭДО сопровождается применением электронной цифровой подписи 
(ЭЦП). ЭЦП — последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного доку-
мента и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности. 

В Беларуси ЭЦП может быть представлена в двух видах [4]: 
– USB-токена, содержащего ЭЦП. Все юридические лица и ИП в Беларуси обладают 

таким видом электронной цифровой подписи. Субъект хозяйствования при помощи USD-
токена оформляет налоговую отчетность. 

– SIM-карты, на которой записана ЭЦП. Наличие данного электронного ключа позво-
ляет подписывать документы, не используя специализированные приложения и компьютер. 

Еще одним особым инструментом для определения достоверности отчетности является ис-
пользование идентификационных номеров в процессе составления первичных учетных документов. 

Существуют различные виды идентификационных номеров [5]: 
1. GLN (Global Location Number или Глобальный номер расположения). Представляет 

собой единый международный идентификационный номер участника электронного доку-
ментооборота, который предназначен для точной и краткой идентификации юридических 
лиц, функциональных подразделений и физических объектов.  

Для того, чтобы иметь возможность последующего получения GTIN и GLN, необходимо 
зарегистрироваться в Ассоциации автоматической идентификации GS1 Belarus и получить GCP. 

2. Global Company Prefix (GCP) — международный регистрационный номер органи-
зации в Международной системе GS1, включающий в себя префикс Национальной организа-
ции, который присваивает GS1 и номер предприятия внутри Национальной организации. 

Грузоотправителя (изготовителя товара) можно идентифицировать с помощью вычле-
нения GCP из штрихового кода. Этот номер также применяется при создании GLN и GTIN 

3. Global Trade Item Number (GTIN) — международный номер, присваиваемый произ-
водимому товару. Он используется для идентификации продукции в глобальной цепочке по-
ставок от производителя к покупателю. 

Следующий инструмент определения достоверности бухгалтерской и финансовой 
отчетности, который необходимо упомянуть — это перевод финансовой отчетности на 
единый формат представления данных. Подобный формат предъявляет общие требования к 
представлению отчетности как для участников рынка, так и для регулирующих органов.  

Одним из таковых является расширяемый язык деловой отчетности (eXtensible 
Business Reporting Language, XBRL) [6].  

Функциональные возможности XBRL указаны на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Функциональные возможности XBRL 
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Технология XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language «расширяемый язык 
деловой отчетности») представляет собой средство коммуникации и обмена бизнес-
информацией между системами. Инициатива XBRL была поддержана во многих странах ре-
гуляторами фондовых бирж и рынка ценных бумаг, банковскими регуляторами.  

Использование в управленческой деятельности современных достижений в области 
информационных технологий обеспечивает своевременность и полноту информации об 
управляемых процессах, дает возможность для более глубоко анализа, моделирования и про-
гнозирования. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Управление качеством преследует цель достижения конкурентного преимущества и 
увеличения прибыли предприятий. В условиях глобализации экономики и усиливающейся 
конкуренции актуальной становится проблема обеспечения качества и конкурентоспособно-
сти продукции и услуг, что требует системного подхода к ее решению. 

Особое внимание уделяется вопросам безопасности продукции и услуг, производ-
ственным процессам, а также процессам реализации, хранения, перевозки, эксплуатации и 
утилизации продуктов труда. В современном мире, характеризующемся острой конкуренци-
ей, углубляющимся экологическим кризисом и истощением природных ресурсов, аспекты 
качества приобретают особую важность для производителей [1]. Успешное управление каче-
ством позволяет не только обеспечить удовлетворение потребностей клиентов, но и эффек-
тивно реагировать на изменяющиеся условия рынка, минимизировать риски и улучшить об-
щую эффективность бизнеса. 

Качество продукции или услуг — это одна из наиболее сложных категорий, с кото-
рыми сталкиваются предприятия в различных сферах деятельности. Понятие качества про-
низывает как объекты внешнего мира, так и внутренние процессы человеческого мышления. 
В современном контексте высокое качество продукции становится не только источником 
национального богатства, но и ключевым фактором интенсивного экономического развития. 
Значимость качества продукции на внешних рынках делает его основой конкурентоспособ-
ности, что позволяет качеству занять ведущую позицию в экономической и социальной стра-
тегии ведущих стран. 

Непрерывное улучшение качества становится неотъемлемым средством преодоления 
кризисных ситуаций. Решение проблемы качества на всех уровнях — от глобального до 
местного — способствует стабилизации и росту экономики в целом, а также обеспечивает 
успешное развитие отдельных организаций и предприятий. Таким образом, постоянное 
стремление к повышению качества продукции не только способствует экономическому про-
цветанию, но и обеспечивает социальную устойчивость и процветание общества в целом [2]. 

Современные подходы к обеспечению качества и конкурентоспособности организа-
ций и их продукции отличаются рядом характеристик. В частности, возможности увеличения 
благосостояния нации все больше зависят от национальных достижений в области качества. 
Дефицит торгового баланса для многих стран становится следствием недостаточного внима-
ния к качеству. Таким образом, управление качеством не только обеспечивает высокие стан-
дарты продукции, но и является ключевым фактором в обеспечении экономического разви-
тия и конкурентоспособности на мировой арене [1]. 

Изменения в мировой экономике, связанные с динамикой предложения и спроса на 
рынках, переопределяют роль качества в обеспечении конкурентоспособности: 

1. Увеличение предложений для потребителей усиливает конкуренцию между произ-
водителями, делая качество ключевым фактором выживания на рынке. 

2. Экологические проблемы заставляют компании пересматривать социальную ответ-
ственность и уделять внимание не только прибыли, но и благосостоянию общества. 

3. Влияние внешних факторов на качество продукции растет, что требует пересмотра 
процессов планирования качества с учетом запросов потребителей. 
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4. Качество продукции становится определяющим для конкурентоспособности, и ор-
ганизации, не удовлетворяющие требования рынка, рискуют провалиться. 

5. Ускорение развития новых продуктов повышает значимость инноваций для успеш-
ной деятельности, требуя совершенствования технологий и внедрения высококачественных 
разработок. 

6. Растущая конкуренция заставляет производителей адаптировать продукцию к уз-
ким потребительским группам, требующим разнообразия. Они сталкиваются с вызовом од-
новременного повышения качества и эффективности мелкосерийного производства. Успеш-
ность зависит от гибких систем автоматизации. 

7. Экономические проблемы, такие как уменьшение ресурсов и рост затрат, заставля-
ют компании искать способы улучшения качества продукции, чтобы выжить на рынке. Каче-
ство продукции и услуг важно не только для репутации, но и для экономического успеха 
компании. 

8. Ведущие компании в области качества захватывают новые рынки, разоряя конку-
рентов, что подчеркивает роль репутации в привлечении потребителей и усиливает значение 
занятия позиции мирового лидера в области качества [3]. 

Группа показателей качества продукции является ключевым аспектом в оценке эф-
фективности изделий (табл. 1). Эти показатели определяют способность продукции выпол-
нять свои основные функции в рамках своего предназначения и области применения. 

Таблица 1 — Группа показателей качества продукции [4] 
Наименование показателя Характеристика показателя 

Надежность продукции 
отражает ее способность поддерживать стабильные 
эксплуатационные характеристики в течение определенного времени, 
что важно для уверенности в непрерывной работе изделия 

Экономное использование 
ресурсов 

свидетельствует о рациональном использовании материалов, 
топлива, энергии и трудовых ресурсов как в процессе производства, 
так и в эксплуатации 

Безопасность продукции 
включает свойства, обеспечивающие защиту человека и окружающих 
объектов во время использования, обслуживания, транспортировки и 
хранения 

Эргономические характеристики 
продукции 

направлены на удобство использования человеком, что важно для 
повышения комфортности и эффективности ее эксплуатации 

Эстетические параметры 
определяют визуальное восприятие продукции, ее форму, стиль и 
соответствие модным трендам, что влияет на привлекательность 
продукции для потребителей 

Технологичность продукции оценивается по степени оптимизации затрат ресурсов во всех 
этапах жизненного цикла продукта, от производства до ремонта 

Транспортабельность продукции определяет ее пригодность для транспортировки, что важно для 
удобства доставки и уменьшения потерь во время транспортировки 

Стандартизация и унификация обеспечивают согласованность и совместимость элементов 
продукции, что упрощает процессы производства и обслуживания 

Патентно-правовые аспекты касаются защиты интеллектуальной собственности и соблюдения 
законодательных норм в этой области 

Экологические характеристики 
продукции 

определяют ее воздействие на окружающую среду в процессе 
использования и утилизации, что важно для снижения негативного 
воздействия на экологию 

Экономические параметры включают в себя затраты на разработку, производство, эксплуатацию 
и потребление продукции, а также ее экономическую эффективность 

Стойкость к внешним 
воздействиям 

определяет уровень защиты продукции от воздействия различных 
факторов, таких как обработка, хранение и транспортировка, что 
способствует снижению количества брака и потерь [4] 
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Группы показателей качества напрямую влияют на конкурентоспособность предприя-
тий региона. Надежность продукции повышает уверенность потребителей в продукции, то-
гда как безопасность, эргономика, эстетика, технологичность, транспортабельность, стандар-
тизация, патентно-правовые, экологические аспекты и экономические параметры способ-
ствуют укреплению репутации предприятия и эффективности производства, обеспечивая 
устойчивое развитие в регионе.  

В различных областях экономики конкуренция имеет мировой масштаб. Это происхо-
дит из-за уменьшения расстояний и временных затрат, а также благодаря достижениям в ло-
гистике. Теперь соперничество на рынках в товарах, в трудовых ресурсах и в ценах происхо-
дит на глобальном уровне.  

Глобализация конкуренции оказывает прямое влияние на конкурентоспособность ре-
гиона. Сокращение расстояний и временных затрат приводит к тому, что компании вынуж-
дены бороться на мировом рынке за рынки сбыта, трудовые ресурсы и ценообразование. Это 
требует от них не только учета международных стандартов и условий сертификации, но и 
обеспечения высокого качества продукции, чтобы выделяться на мировой арене. Регионы, 
способные предложить компаниям инфраструктуру, ресурсы и поддержку для поддержания 
и повышения качества своей продукции и услуг, имеют большие шансы на укрепление своей 
конкурентоспособности в глобальном масштабе. 
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МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Развитие и привлечение нового капитала – являются основными задачами инвестиро-
вания со стороны организации или нового проекта. Сохранение или преумножение капита-
ла — представляют задачи любого инвестора. Так, для этого используют разного рода инве-
стирования. Однако это является одним из рисковых действий. В следствии этого существу-
ет модель принятия инвестиционных решений, которая основана на поэтапных действиях со 
стороны инвестора. 

Инвестиции — это финансовые, материальные и интеллектуальные ценности, кото-
рые инвестор вкладывает с целью достижения финансовых или других целей. В современ-
ных условиях в большинстве случаев инвестирование бывает в ценные бумаги — это денеж-
ные документы, удостоверяющие права собственности или займа владельца документа по 
отношению к лицу, выпустившему такой документ и несущему по нему обязательства (ак-
ции, облигации, векселя, фьючерсы и другие), драгоценные металлы (золото, серебро и дру-
гие), биржевые фонды и другие. Различают следующие виды инвестиций (рис. 1) [1]. 

Тот, кто занимается инвестированием является инвестором. Иными словами, инве-
стор — это юридические или физические лица, которые вкладывают свой капитал в различ-
ного степени риска проекты, с целью получения прибыли или другого положительного эф-
фекта. К основным целям инвесторов можно отнести следующие: сохранение уже имеюще-
гося капитала; преумножение капитала; минимизация риска обесценивания капитала. 

Инвесторы бывают разные, в следствие этого их делят на разные типы (группы), они 
представлены на рисунке 2 [2].  

Также среди инвесторов выделяют трейдеров малоактивных, трейдеров внутриднев-
ных, трейдеров-скальперов. Трейдеры малоактивные — та категория частных инвесторов 
ориентируется на конъюнктуру рынка и волатильность. При выборе торговых стратегий та-
кие трейдеры могут использовать фундаментальный и технический анализ. Трейдеры внут-
ридневные — задача этой категории частных инвесторов состоит в том, чтобы выбрать то, 
что будет эластично реагирует на все изменения. 

 

Рисунок 1 — Виды инвестиций 
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Рисунок 2 — Типы инвесторов 

В основном в этом случае используется технический анализ и активно обсуждаются 
результаты других трейдеров. Трейдеры-скальперы — эта категория частных инвесторов 
своей задачей ставит такую торговлю, при которой сумма успешных сделок превысит сумму 
убыточных. Такая стратегия предполагает высокоскоростную торговлю, оценка ситуации 
происходит быстро, поступающая новостная и аналитическая информация практически сразу 
преобразуется в торговые решения [3].  

Инвестиционные решения — это выбор наиболее эффективного варианта вложения ка-
питала в долгосрочные активы из множества альтернатив. Его цель заключается в том, чтобы 
получить максимальную доходность или выгоду в долгосрочной перспективе при допустимых 
условиях рынка. Риск и конкуренция — два основных условия рынка. Риск в экономике пред-
ставляет собой возможность угрозы или неблагоприятного, неожиданного как положительно-
го, так и отрицательного результата действий внешних и внутренних факторов среды, в кото-
ром расположена та или иная организация. Так, на организацию влияют из внешних факто-
ров — политика, состояние экономики страны и мира в целом, состояние рынка, в котором 
конкурирует организация, а также природно-климатические условия. К внутренним факторам 
организации можно отнести управленческие решения. Таким образом, любое действие может 
как помочь организации, так и оказать отрицательный эффект. Однако на каждое предприятие 
одни и те же факторы могут влиять по-разному, это связано с тем, что на какой-либо сектор 
экономики одна и та же ситуация воздействует с разной силой. В связи с этим, возникает кон-
куренция среди компаний, в который инвестор мог и хотел бы инвестировать. Конкуренция 
представляет собой соперничество и состязательность между юридическими лицами, заинте-
ресованной в одной цели, в данном случае — получение инвестиций.  

Также не менее важными условиями рынка при инвестиционных решениях является — 
наличие у каждого субъекта рынка достоверной и полной информации о конъектуре рынка, 
ценах и нормах прибыли. Данное условие объединяет и минимизацию рисков и конкурен-
ции. Так, если инвестор знает во, что он будет инвестировать, он должен понимать, как ком-
пания справляется с разными воздействиями в внешних факторов, которые уже были ранее. 
Также, данная информация позволяется выбрать среди всех именно ту, которая лучше всего 
справлялась. Таким образом, заранее ложная информация негативно влияет как на репута-
цию компании, так и на то, какой будет результат от инвестирования у инвестора. 

Также на процесс принятия инвестиционных решений может повлиять среда приня-
тия решений и фактор времени, что подразумевает какие условия предоставляет компания 
для инвестора, что им актуально на данное время и что является неинтересным и не будет 
пользоваться спросом. Влияние личных оценок руководителей, работает как некоторый от-
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зыв о предприятии со стороны внутреннего работника, что дает инвестору проанализировать 
и принять решения по климату внутри предприятия.  

Независимо какой тип анализа выбирает инвестор, существует совокупная модель 
принятия инвестиционных решений можно охарактеризовать следующим образом: набор 
альтернатив — представляет собой набор предполагаемых и предварительно подходящих 
под предпочтения компаний. Это может быть несколько похожих по своим свойствам, но 
разных по своим возможностям компании; результаты предварительной оценки эффективно-
сти проектов — представляют собой отбор уже на основании подсчетов насколько рента-
бельным представляется деятельность; анализ параметров окружающей деловой среды — 
это подразумевает, что с помощью данного анализа специалисты по стратегии исследуют 
бизнес-среду компании и выявляют ее сильные и слабые стороны, а также угрозы и возмож-
ности, проводят так называемый SWOT-анализ; критерии, выводимые из общих задач — пе-
ред инвестором при принятии решения существует ряд задач, которая идеальная компания 
или проект должна осуществлять. Однако также ему необходимо выделить основные крите-
рии, по которым одно будет более привлекательнее, чем другое; принятие решения. На ри-
сунке 3 представлена как модель принятия решения выглядит в виде блок-схемы [4].  

 

Рисунок 3 — Блок-схема модели принятия инвестиционных решений 

Таким образом, подведя итог можно сказать, что инвестиционное решение представля-
ет собой большое количество анализа. Оно может различаться в зависимости от предпочтений 
инвесторов и их типа. Однако модель принятия решений является одинаковая, она основыва-
ется на поиске вариантов, анализе и принятии или непринятии имеющихся вариантов.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Сохранение здоровья, во многом определяющего качество жизни человека, — тема 
животрепещущая во все времена. Неоднократно объявлявшаяся модернизация отечественно-
го здравоохранения во многих случаях не достигла желаемых результатов. При проведении 
модернизации надо смотреть на всю ситуацию в системе здравоохранения в целом, которая 
зависит не только от результатов труда большого числа медицинских работников. При про-
ведении реорганизации отрасли следует рассуждать здраво, отталкиваясь от сложившейся 
реальности. Во главу работы отрасли следует ставить целесообразность проведения тех или 
иных преобразований, необходимо определять приоритеты и осуществлять целенаправлен-
ные действия исходя из их эффективности. 

Существенную помощь в организации работы системы здравоохранения оказывают 
эксперты, оценивающие работу врачей и медицинских организаций [1, 2]. Они выявляют де-
фекты работы и, таким образом, способствуют их устранению в дальнейшей работе. Экс-
пертная работа позволяет многому научить и от многого предостеречь как врачей, так и ру-
ководителей здравоохранения, является важным сдерживающим фактором, способствует 
профессиональному выполнению соей работы.   

Экспертам надлежит более тесно работать с врачами, налаживать партнерские отно-
шения, особенно когда возникают существенные проблемы. Количество дефектов является 
показателем качества работы медицинской организации. Следует учитывать, что каждый ре-
зультат проверки работы врачей — промежуточный, временный. И негативные факты долж-
ны оперативно устраняться. Страховые компании не должны работать формально, они заин-
тересованы в оказании качественной медицинской помощи. Экспертиза является своего рода 
профилактикой, предупреждением последующего повторения негативных фактов.   

После каждой экспертизы возникает необходимость довести дело до логического 
конца, придать возникающим суждениям полноту и определенность, если не для общего 
пользования, то для конкретного исполнителя и собственного душевного равновесия. Мне-
ние эксперта должно быть услышано и реализовано, тогда пациентам не придется расплачи-
ваться за непрофессионализм врача своим здоровьем. Не повторять выявленные недостатки 
впредь, искоренить причины, ведущие к возникновению ошибок — задача руководителей 
медицинских учреждений, которым надлежит принимать решительные меры. Изживание 
косности, невежества и торжество осознания долга помогут избежать и штампованного шаб-
лонного восприятия. 

Большинство медицинских учреждений не укомплектовано кадрами, для решения этой 
проблемы предлагают разные пути [3, 4], но немногие озвучивают возможность справиться с 
ней за счет привлечения сотрудников достойной заработной платой. Причём, основной оклад 
должен составлять не 20–30 %, а 80 %, а стимулирующая часть — 20 %. Медикам так же необ-
ходимы материальные блага за их нелегкий труд и длительную и упорную учебу, они должны 
соответствовать своему статусу и меньше думать об унылой прозе жизни. Дефицит кадров 
можно минимизировать достойным уровнем оплаты труда, а не необходимостью распределе-
ния и отработкой определенного срока молодыми врачами после окончания вуза. 
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Будущее общественного здравоохранения должно быть привлекательным для моло-
дежи, согласно реалиям сегодняшнего дня. Так как здравоохранение относится к социальной 
сфере и финансируется из бюджета и ФОМС, государству необходимо выделять больше 
средств на укомплектование муниципальных учреждений здравоохранения кадрами, осна-
щением, оборудованием, обеспечением медикаментами и улучшением благополучия меди-
ков. Преференции и зарплаты сотрудников отрасли должны определяться государством, а не 
административными территориями, которые в большинстве случаев дотационные, что не от-
вечает оценке труда медиков по справедливости. Неадекватная оценка труда государством 
сказывается и на общественном мнении и настрое граждан (социальный пакет, зарплата, 
уважение). При определении стратегии и тактики модернизации системы здравоохранения 
многие вопросы следует обсуждать с профессиональным сообществом, как с учеными, так и 
с практическими врачами, что уменьшит число неправильных решений и просчетов.  

В современных условиях изменился образ мышления и менталитет: люди живут крат-
косрочной перспективой, долгосрочное планирование мало актуально, основной целью явля-
ется максимальное извлечение прибыли. У богатых людей возможностей много, но среди 
них мало государственно-мыслящих. Среди лиц, мыслящих глобально – мало у кого есть 
возможности повлиять на принятие важных решений. Руководители держат думающих в 
«черном теле», так как богатыми и умными трудно управлять, что отмечалось на всех этапах 
развития общества.  

Сочетая рынок и государственное управление экономикой, необходимо учитывать 
нюансы работы коммерческой медицины, которая облегчает доступность к получению кон-
сультаций врачей-специалистов при оказании медицинской помощи. Финансовые интересы 
не должны быть во главе коммерческих организаций, обеспечивая существенные прибыли, 
так и оплата труда в частных клиниках и государственных медицинских организациях не 
должны отличаться в разы. Работа медицинских сотрудников непростая, востребованная, по-
этому им следует по труду и честь воздавать. При капиталистической модели государство 
должно регулировать основные процессы, происходящие в обществе. Человек труда, заня-
тый в социально значимой отрасли, постоянно находящийся в стрессовых ситуациях, должен 
получать достойное вознаграждение за работу. В процессе профессиональной деятельности 
врач постоянно сталкивается с обстоятельствами жизни реального человека, его особенно-
стями личности с радостями и проблемами. На врачах лежит колоссальная ответственность, 
от их решений зависит исход заболевания, а иногда и жизнь пациента.  

Коммерческие медицинские организации находятся в легитимном поле, под контро-
лем государственных структур. Чем привлекают они пациентов? Культурой обслуживания, 
вниманием, уделяемым пациентам, современным оборудованием, эстетическим оформлени-
ем пространства, что отличает их от муниципальных учреждений здравоохранения. Мы не-
редко представляем себе поликлиники и больницы исходя из телевизионных сюжетов, сня-
тых в западных странах или столичных лечебных учреждениях. Попадая в городские или 
районные поликлиники, испытываем отторжение и страх, боимся сами попасть в них или 
госпитализировать своих родственников, предпочитая частные клиники муниципальным. 
Смотреть на состояние отрасли следует прагматично. Финансов не хватает, но оказывать ка-
чественную медицинскую помощь мы можем и должны. А для этого необходимо знать ре-
альную стоимость каждой процедуры, каждого исследования, каждой манипуляции. Не 
только знать, но и реально оплачивать их проведение, изыскивать необходимые ресурсы. 
Для этого следует отказаться от понятия бесплатная медицинская помощь. Нет, и не может 
быть бесплатной медицинской помощи, особенно в рыночных условиях. Современное здра-
воохранение очень дорогое. 

Повышению качества медицинской помощи способствует совершенствование каче-
ства медицинского образования [5, 6]. Есть недостатки в подготовке специалистов. Препода-
ватели профессионально должны быть не только на уровне современной медицины, но и на 
пару шагов впереди, что позволит добиться соответствующего качества подготовки и разви-
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тия медицины в будущем. Важна атмосфера, в которую попадают будущие доктора: добро-
желательность в вузе, на кафедре, в базовых клиниках. Пора прекращать обучение в подва-
лах, коридорах. Нам представляется необходимым изменить взаимоотношения между Де-
партаментами здравоохранения и вузами. Руководители и вуза и Департамента в равной сте-
пени должны отвечать за успехи и недостатки в подведомственных им организациях. Это 
будет способствовать повышению уровня ответственности, развитию взаимоотношений и 
более тесным контактам. Вместе они сильнее, тем более что административно подчиняются 
одному министерству, и пользы от этого будет больше. В вузах сосредоточены более квали-
фицированные кадры, что облегчит организацию консультаций, «мозговых штурмов», будет 
способствовать внедрению новых технологий и форм работы.  Медицинские вузы будут бо-
лее уверенно себя чувствовать в клиниках, активнее влиять на лечебно-диагностический 
процесс. Необходимо объединить усилия науки, мед. вузов и практического здравоохране-
ния, что позволит постоянно сверять знания практикующих врачей с современностью и сло-
жившимися обстоятельствами. Более тесное сотрудничество обеспечит проведение мастер-
классов на рабочих местах, что будет способствовать глубокому практическому овладению 
компетенциями, адаптации студентов к реальной медицине, обусловит движение вперед.  

Таким образом, в связи с общественным запросом на качественную медицинскую по-
мощь, на здравоохранение следует обращать серьезное внимание, чтобы обеспечить повы-
шение качества медицинской помощи для лучшей жизни граждан Российской Федерации. 
Совершенствованию системы управления и хозяйствования способствуют данные экспертов, 
которые должны стать основой для разработки стратегии развития системы здравоохранения 
в городах и регионах. Необходима более тесная связь медицинских вузов с Департаментами 
здравоохранения и муниципальными учреждениями здравоохранения. Нужно учиться анали-
зировать реальные ситуации, делать соответствующие выводы и эффективно работать.  
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2020. № 3. С. 36–44.   

 
 



238 

УДК 336.148 
Кийик М. С. 

студент 3-го курса, 
Торопова И. С. 

к.э.н., доц. 
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского,  

г. Симферополь, Республика Крым, Россия 

ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Контрольные меры финансового контроля направлены на проверку соблюдения зако-
нодательства в области финансов, бюджета и налоговых норм со стороны организаций и гос-
ударственных учреждений. Они осуществляются с целью предотвращения нарушений, свя-
занных с использованием средств бюджета, а также борьбы с коррупцией и не назначенным 
использованием бюджетных средств. Контрольные меры могут включать проверку финансо-
вой отчетности, планирования, налоговой отчетности, а также соответствия деятельности ор-
ганизации законодательству в области финансов. Они проводятся специализированными ор-
ганами государственного контроля и надзора, такими как Росфинмониторинг, Росстандарт, 
Федеральная налоговая служба, Счетная палата, Центральный банк РФ. В случаях, когда для 
достижения целей контрольного мероприятия и получения ответов на поставленные вопро-
сы, необходимы специальные знания, навыки и опыт, которыми не владеют инспекторы и 
иные сотрудники аппарата Счетной палаты, к участию в проведении контрольного меропри-
ятия могут привлекаться на договорной основе внешние эксперты. 

Внешний эксперт (эксперт) — лицо, обладающее специальными компетенциями, а 
также опытом и деловой репутацией, привлечение которого направлено на повышение каче-
ства контрольного мероприятия, получение достаточных и надлежащих доказательств для 
достижения целей контрольного мероприятия. Они могут привнести в процесс свежий 
взгляд, опыт и помочь выявить проблемы, которые могли остаться незамеченными внутрен-
ними сотрудниками [1]. 

Однако при привлечении внешних экспертов следует учитывать несколько аспектов. 
Во-первых, необходимо выбирать специалистов, обладающих соответствующими знаниями 
и опытом в данной области. Во-вторых, необходимо обеспечить независимость экспертов и 
исключить возможность конфликта интересов. В-третьих, необходимо определить четкие 
задачи и цели, передаваемые внешним экспертам. 

Привлечение внешних экспертов регулируется нормативно-правовыми актами, кото-
рые устанавливают порядок и условия их привлечения. Кроме того, регулирование может 
осуществляться внутренними документами организации, определяющими процедуры и тре-
бования к привлечению внешних экспертов. 

В России привлечение внешних экспертов регулируется Стандартом внешнего государ-
ственного аудита (контроля) СГА 101 «Общие правила проведения контрольного мероприя-
тия» (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 7 сентября 2017 г. № 9ПК) [2]. 

Также регулируется Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». Согласно этому закону, контрольно-
надзорные органы имеют право при проведении проверок привлекать специалистов и орга-
низации, не связанные с данной организацией, в том числе внешних экспертов [3]. 

Внутренние документы организации также могут определять требования к квалифи-
кации и опыту внешних экспертов, порядок оплаты их услуг, а также процедуры контроля 
качества их работы. 

Независимые эксперты могут быть привлечены для участия в контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятиях, проводимых Счетной Палатой, в случаях, когда для дости-
жения целей и решения задач этих мероприятий необходимо выполнение работ или оказание 
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услуг, требующих специализированных знаний и опыта в области использования государ-
ственных средств или деятельности, подвергающейся контролю. 

Решение о необходимости привлечения независимых экспертов к участию в кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проводимых Счетной Палатой, прини-
мается коллегией Счетной палаты на этапе формирования предложений о включении таких 
мероприятий в план работы Счетной палаты на следующий год. 

Привлечение независимых экспертов к участию в контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях Счетной палаты осуществляется путем заключения договора 
или государственного контракта в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а также внутренних 
документов Счетной палаты. 

Привлечение независимых экспертов к участию в контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях Счетной палаты может происходить как на безвозмездной ос-
нове, так и по контракту. Перед участием независимых экспертов в данных мероприятиях, 
аудитор Счетной палаты, ответственный за их проведение, согласовывает этот вопрос с 
председателем Счетной палаты. После согласования процедуры участия независимых экс-
пертов аудитор Счетной палаты, ответственный за мероприятие, оформляет соответствую-
щее распоряжение Счетной палаты. 

Подготовка такого распоряжения, утверждение программы и выдача удостоверений 
для проведения мероприятий осуществляются в соответствии с установленным порядком, 
определенным Регламентом Счетной палаты и другими внутренними документами. В про-
грамме должны быть четко определены объемы работ, которые выполнят независимые экс-
перты, а также сроки предоставления результатов своей работы. 

После утверждения программы и выдачи распоряжения Счетной палаты, контрольно-
экспертное мероприятие, включающее участие шести независимых экспертов, подготавлива-
ет необходимые материалы и проводит процедуры размещения заказов на выполнение работ 
или оказание услуг для нужд Счетной палаты. Привлечение независимых экспертов посред-
ством включения их в состав консультативной (или экспертной) группы осуществляется на 
основании распоряжения Счетной палаты о создании консультативной (или экспертной) 
группы. Порядок работы консультативной (экспертной) группы, взаимодействие с ней ауди-
тора Счетной палаты и членов рабочей группы Счетной палаты определяет аудитор Счетной 
палаты, ответственный за проведение контрольного или экспертно-аналитического меропри-
ятия. Члены консультативной (экспертной) группы не вправе вмешиваться в ход проведения 
контрольного или экспертно-аналитического мероприятия.  

Результатом работы независимых экспертов, привлеченных к участию в контрольном 
или экспертно-аналитическом мероприятии, являются документы, которые они подготавли-
вают в соответствии с условиями договора (контракта) и программой мероприятия Счетной 
палаты. Эти документы представляются в форме заключений, учитывая требования к их 
оформлению и содержанию, определенные в договоре (контракте). Заключения, составлен-
ные независимыми экспертами, передаются либо руководителю мероприятия, либо аудитору 
Счетной палаты, ответственному за его проведение. 

Результаты работы независимых экспертов подлежат рассмотрению как в отношении 
предоставленной информации, так и в отношении выводов, предложений или рекомендаций, 
содержащихся в их заключениях. Эти результаты отражаются в акте и отчете о результатах 
мероприятия, подготовленных аудитором Палаты, ответственным за его проведение. 

Государственные и негосударственные организации представляют заключения по ре-
зультатам работы, подписанные руководителем организации и заверенные печатью. Физиче-
ские лица, то есть независимые эксперты, представляют свои заключения, подписанные от 
своего имени и с расшифровкой личной подписи. Заключения независимых экспертов со-
ставляются ими в электронном и бумажном виде в двух экземплярах. 



240 

Завершенные работы, выполненные независимыми экспертами, оформляются актом 
приемки выполненных работ или услуг. Этот акт является основанием для расчета с испол-
нителем за выполненную работу по государственному контракту. Визирование акта приемки 
выполненных работ или услуг от имени заказчика (государственного заказчика) осуществля-
ется аудитором Счетной палаты, ответственным за проведение контрольного или экспертно-
аналитического мероприятия. После этого акт подписывается председателем Счетной палаты 
или его заместителем [1]. 

Таким образом, привлечение внешних экспертов при проведении контрольного меро-
приятия может быть полезным инструментом, но необходимо учитывать некоторые аспекты, 
чтобы обеспечить качественную и объективную проверку. 

Список источников 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 27.10.2016) «О Счетной палате 
Российской Федерации» : принят Гос. Думой 22 марта 2013 года : одобрен Советом Федерации 
27 марта 2013 года. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/ (дата обращения: 
07.02.2024). 

2. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 101 «Общие правила 
проведения контрольного мероприятия» : утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 
7 сентября 2017 г. № 9ПК. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71674094/. 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (последняя редакция) «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» : принят Гос. Думой 
22 июля 2020 года : одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/ (дата обращения: 07.02.2024). 

 
 



241 

УДК 33 
Кондратьева В. С. 

студентка 3-го курса, 
Селина О. В. 

к.э.н., доц. 
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург, Россия 

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  
СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И АНАЛИЗ 

Каждый проект требует того, чтобы он был рентабелен и принес какую-либо выгоду. 
Проект представляет собой не просто деятельность с результатом. Проект — это поэтапные 
действия, подсчет всех возможных рисков и необходимых ресурсов для его деятельности. 
Так, чтобы осуществить представленное необходим некоторый план по реализации проекта.  

Под планированием понимается непрерывный процесс определения наилучшего спо-
соба действий для достижения поставленных целей с учётом складывающейся обстановки. 
Основная цель планирования — это интеграция всех участников проекта для выполнения 
комплекса работ, обеспечивающих достижение конечных результатов проекта [1]. 

С учётом тенденции, основные этапы планирования формулируются с учетом разви-
тия экономики (рис. 1). 

Экономическая система — это устоявшийся и эффективный набор принципов, правил 
и законов, определяющих форму и содержание основных экономических отношений, возни-
кающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономического 
продукта. Так, она включает в себя определение того, на что будет направлен проект и каким 
образом его необходимо реализовать. Специфика данного этапа заключается в том, что 
необходимо понять кем является организатор проекта для целевой аудитории. Также важно 
выделять, что сейчас актуально и рентабельно на рынке, на который будет выходить проект. 
Так, в настоящее время все больше берет популярность развитие технологий.  

Проекты реализуются на основе какой-либо компании или деятельности физического 
лица. Также в большинстве случаев для реализации чего-либо необходимо дополнительное 
инвестирование. Так, для будущих инвесторов необходимо понимание выполнение компани-
ей или другим физическим своих обязательств по прошлым проектам. Для этого проводят 
финансовый анализ как предшествующих, так и предполагаемого проекта. Чтобы это давало 
полный анализ исследуют следующие показатели (рис. 2) [2]. 

 

Рисунок 1 — Этапы планирования 
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Рисунок 2 — Перечень показателей для анализа деятельности проекта 

Любой проект реализуется на основе целей. Цель — это результат, который необхо-
димо достичь в конце проекта. Для достижения целей требуются поэтапные действия, также 
их именуют задачами.  

После построения задач проекта, требуется на каждую из них подобрать варианты ре-
ализации. Поставка материалов или выполнение ремонтных, или пуско-наладочных работ 
могут выполняться различными компаниями. В таком случае техническое задание рассыла-
ют всем потенциальным исполнителям. Что в следствии создатель проекта получает предло-
жения, где указываются сроки выполнения, стоимость как за каждую операцию, так и итого-
вая сумма. Также компания-исполнитель прописывает условия, на которых готовы выпол-
нить работу, что дает владелицу проекта понимание о том, какие могут быть риски, в виде 
сроков выполнения и времени реализации или других условий, которые повлияют на ход ра-
боты. Такие действия позволяют выполнить оценку стоимости проекта и скорректировать 
работу, а также выбрать исполнителей. 

В проекте также важно обозначить промежуточные результаты. Это позволит сразу 
определить, когда совершена ошибка со стороны исполнителей или проектировщиков проек-
та и исправить это до сдачи. Также это позволяет отслеживать инвесторам ход реализации 
того, во что они вложились и когда получат конечный результат. 
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Заключительным этапом планирования реализации проекта является разработка плана 
по выполнению проекта, с учетом поставленных целей, выбранных исполнителей и привле-
ченных инвестиций.  

В качестве индикаторов, благодаря которым можно оценить реализацию проекта, 
можно выделить индикаторы кризиса. Они показывают, сколько не положительных, а отри-
цательных моментов было. Такой подход, даже при успешности проекта, помогает выделить 
проблемы, на которые в следующий раз необходимо обратить внимание, чтобы не повторять 
их каждый раз. Чем меньше значения данных индикатор, тем лучше выполнен проект. В ка-
честве таких индикаторов выделяются:  

– смена заданных целей несколько раз;  
– частое несоответствие поставленным срокам; 
– недостаток ресурсов;  
– отрицательные мнения о проекте, проникающие за его пределы;  
– чрезмерная страсть к совершенству [3]. 
Одним из примером исполнения всех ранее представленных условий планирования 

реализации проекта можно рассмотреть «проект по улучшению сервиса и услуг с помощью 
перехода на ответственные ОП» ПАО «Аэрофлот». В связи с тем, что в 2022 году большин-
ство программ ограничила доступ к полному пакету услуг для обслуживания пассажиров, в 
следствие этого, потребовалось переходить на отечественные ОП с целью бесперебойной ра-
ботой. Как и большинство компаний ПАО «Аэрофлот» использовали типичные действия для 
реализации данного проекта: 

– определение цели проекта; 
– выбор методологии и инструментов, построение сетевого анализа; 
– определение ресурсов и исполнителей; 
– оценка стоимости и рисков проекта; 
– контроль и отслеживание результатов; 
– оценка результатов. 
Таким образом, планирование реализации проекта – это полное представление о том, 

как будут выполняться работы по достижения целей. Если план будет расписан в полном 
объеме, он даст возможность как быстро найти исполнителей и инвесторов для реализации, 
так и позволит грамотно отслеживать ход работы, что позволит принимать быстрые реше-
ния, при допущении ошибок. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК КРАУДФАНДИНГА: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

В современных реалиях предпринимательство сталкивается с большим количеством 
проблем, среди которых главной является ограниченное финансирование.  

Из опыта мировой практики следует, что в компаниях на ранних стадиях развития 
важным финансовым источником привлечения капитала является краудфандинг [2]. 

В период цифровизации основным источником финансовых ресурсов являются инвести-
ционные платформы. «Под инвестиционной платформой (инвестплатформа, инвестиционная 
площадка, инвестплощадка) понимается цифровой онлайн-сервис, который предназначен для 
сбора инвестиций с последующим направлением ресурсов бизнесу, желающему получить сто-
роннее финансирование» [4]. Инвестиционные платформы представляют собой один из быстро 
развивающихся в нашей стране способов коллективного инвестирования. Федеральное законо-
дательство жестко регламентирует деятельность информационных платформ, а ЦБ РФ — кон-
тролирует. На рисунке 1 представлена принципиальная схема взаимоотношений между участ-
никами инвестиционного процесса с использованием инвестиционной платформы [1]. 

Главным механизмом инструментом на такого рода платформах являются различные 
виды краудфандинга, которые представляют для предпринимателей альтернативные пути 
финансирования (рис. 2). 

Краудфандинг — «коллективное инвестирование небольших сумм в проекты или ком-
пании, находящиеся на ранних стадиях развития, преимущественно через Интернет или соци-
альные сети. По итогам 2019 года глобальный рынок краудфандинга оценивается в 13,9 млрд 
долл. США, и к концу 2026 года прогнозируется его увеличение до 39,8 млрд долл. США» [2].  

Предоставление инвесторами краткосрочных кредитов и займов как юридическим, 
так и физическим лицам предусматривает краудлендинг. 

При краудреворкинге предусматривается предоставление инвесторами финансирова-
ния проектам в обмен на продукты или услуги, получаемые при реализации проекта. 

 

Рисунок 1 — Взаимосвязи отношений с использованием инвестиционной платформы  

Проведением Оператором 
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помощью теххнических средств 

инвестиционной платформы
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Рисунок 2 — Разновидности краудфандинга 

Инвесторами предоставляется финансирование проектам при краудинвестинге в об-
мен на определенную долю участия в них. Рисунок 3 отражает организацию деятельности, 
базирующуюся на краудинвестинговой платформе.  

Для рынка краудфандинга в нашей стране характерно разнообразие видов проектов, 
таких как: реализация исследовательских товаров, производство инновационных проектов, 
поддержка благотворительных и социальных инициатив, создание фильмов и музыки, разви-
тие сферы искусства и культуры и т. д. В 2022 году объем отечественного рынка краудфан-
динга составил 24 млрд. руб. Самыми крупными краудфандинговыми платформами в России 
являются Planeta.ru и Boomstarter. Рассмотрим деятельность каждой подробнее. 

Planeta.ru — одна из лидирующих российских краудфандинговых платформ, которая под-
держивает проекты в сфере образования, культуры, науки, искусства, экологии и технологий. 
Свою деятельность платформа начала в 2011 году. За 13 лет существования, платформа завершила 
успешно 8,5 тыс. проектов на сумму порядка 2 млрд руб. Платформа имеет 18 направлений. За-
пуск самых разных проектов возможен благодаря дифференциации направлений поддержки, а 
каждым пользователем может выбран и поддержан проект, соответствующий его интересам. 

Boomstarter — российская краудфандинговая платформа, помогающая предпринима-
телям получить средства для организации проектов в сфере искусства, дизайна, музыки и др. 
В 2021 году рост авторов составил 9 % по отношению к 2020 году. Расширение авторов поз-
волило повысить средний чек и соответственно увеличить объем продаж. В 2021 году объем 
продаж составил 58 млн рублей.  

На основе графика, представленного на рисунке 4, рассмотрим объем сборов двух 
крупных российских краудфандинговых платформ.  

Данные рисунка 4 свидетельствуют о значительном распространении краудфандинга 
на территории России. Однако такой рост не происходит без наличия ряда проблем. Среди 
них самыми распространенными являются: 

– отставание в развитии технологий; 
– менталитет российских людей — боязнь вкладывать средства в незнакомые проекты; 
– некомфортные условия для развития малого и среднего бизнеса; 
– закрытость российского рынка создает препятствия иностранным вкладам в россий-

ские инвестиционные проекты; 
– достаточно высокая степень рисков потери личных средств россиянами [5]. 

 

Рисунок 3 — Краудинвестинговая платформа [2] 
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Рисунок 4 — Объем сборов российских краудфандинговых платформ  
Planeta.ru и Boomstarter, млн руб. [1] 

Самым главным недостатком и одновременно проблемой является недостаточная сте-
пень развития бизнеса в РФ [3]. Уменьшению темпов роста инвестиций способствует отсут-
ствие в нашей стране единой эффективной системы государственного регулирования и под-
держки [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что краудфандинг выступает неотъемлемой ча-
стью отечественного о рынок инвестиций, позволяющей начинающим инвесторам вкладывать 
свои денежные средства без специальных знаний и обеспечивать высокий уровень доходности, 
принимая при этом на себя все риски. Преимуществом краудфангдинговых платформ является 
вложение средств с использованием сторонних площадок, которые выступают как посредники 
сторон. Сейчас краудфандинг в России находится на стадии развития и роста. Несмотря на 
свое развитие, данный сектор сталкивается с ограничениями и проблемами, которые требуют 
дальнейшего совершенствования регулятивной среды. В период цифровизации, в условиях 
развития финансового рынка, государство проявляет интерес к механизму регулирования 
краудфандинга. Однако здесь необходимо не навредить рынку чрезмерным количеством ново-
введений, а также не сдерживать их для того, чтобы он мог свободно развиваться. 
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Закупочная деятельность предприятия общественного питания включает закупку, до-
ставку, складскую приемку, хранение и предпродажную подготовку продукции [1]. Она 
нацелена на увеличение прибыли путем снижения затрат или увеличения продаж. В рабо-
те [2] предложена классификация ресурсов материального потока предприятия общественно-
го питания с учетом специфичных условий доставки, хранения и потребления продукции: 

– критические — сырье и материалы для производства или продажи с высокой степе-
нью чувствительности потребителей к дефициту ресурса, которые отличаются определенны-
ми сложностями в закупке, транспортировке, хранении, обработке (дефицитные, опасные, 
скоропортящиеся и т. п.); 

– основные — сырье и материалы для производства или продажи со средней степенью 
чувствительности потребителей к дефициту ресурса, в том числе расходные материалы 
для оборудования; 

– некритические — сырье и материалы для производства или продажи с низкой степе-
нью чувствительности потребителей к дефициту ресурса, которые могут быть заменены анало-
гами или отсутствие которых не приведет к потере клиентов или остановке производства. 

Структурно-функциональная модель бизнес-процесса управления закупочной дея-
тельностью в нотации IDEF0 показана на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 — Структурно-функциональная модель бизнес-процесса управления  
закупочной деятельностью в нотации IDEF0 
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Особенностью ресурсных потоков предприятий общественного питания, включая ресто-
ранные компании, является широкая номенклатура, специфические условия их доставки и хра-
нения, сезонность, ограниченные сроки годности, отсутствие достаточного количества склад-
ских помещений. Стратегия управления запасами выбирается в зависимости от вида ресурса:  

– для некритических ресурсов — с фиксированной периодичностью заказа; 
– для основных и критических — с точкой заказа и пополнением «до базового уров-

ня», включающего страховой запас. 
Точка пополнения запаса без учета страхового запаса рассчитывается по формуле: 

 пз дn t b  , (1) 

где дt  — время доставки заказа, дней; 
b — интенсивность потребления запаса, ед./день. 

Страховой запас рассчитывается по формуле [2] 
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где i — индекс отчетного периода; 
n — число отчетных периодов; 

pit  — продолжительность поставки i, дни; 

pt  — средняя продолжительность поставок за n прошлых периодов, дни; 

iQ  — размер заказа i на пополнение запаса, единиц. 
Тогда точка пополнения запаса с учетом страхового запаса пс пз cn n Z  . 
В соответствии с действующим законодательством РФ на предприятии общественно-

го питания обязательно должна поддерживаться система управления качеством и безопасно-
стью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП или в английской транскрипции 
НАССР — Hazard Analysis and Critical Control Points (Анализ рисков и критические кон-
трольные точки) [3]. Эта система представляет собой правила для персонала, задокументи-
рованные в форме регламентов и инструкций, которые надо соблюдать и вести записи в со-
ответствующих журналах. Работа сотрудников по разработанным процедурам позволяет 
обеспечить безопасность готовой продукции для потребителей. 

Предприятия общественного питания, в отличие от пищевой промышленности, харак-
теризуются более широким ассортиментом производимой продукции и, соответственно, 
большим разнообразием используемых ингредиентов. Предприятия данной сферы почти не 
имеют возможности самостоятельно контролировать качество используемого сырья, поэтому 
им необходимо выбирать только тех производителей ингредиентов и поставщиков, которые 
могут стабильно обеспечивать безопасность поставляемой продукции. 

В публикациях отмечают ряд основных методов выбора поставщика: рейтинговых 
оценок; доминирующих характеристик; оценки затрат; категорий предпочтения, анализа 
иерархий и др. [4, 5]. В работе [5] для оценки поставщика предложено использовать метод 
рейтинговых оценок с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, в котором акцентируется 
внимание на управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними по-
ставщиками [6]. 

Выбирая поставщиков, предприятия общественного питания должны проанализиро-
вать возможных поставщиков на основании ряда критериев, позволяющих отобрать реаль-
ных поставщиков. Для определения коэффициента значимости каждого критерия целесооб-
разно использовать метод рейтинговых оценок. 
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Итоговое значение рейтинговой оценки поставщика определяется как средневзвешен-
ное значение 
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  , (3) 

где n  — количество рассматриваемых критериев; 

i  — удельный вес i-го критерия, причем 
1

1
n

i
i



 ; 

iB  — оценка значения i-го критерия по бальной шкале. На практике чаще всего 
используют 5-бальные, 9-бальные и 10-бальные шкалы. 

В качестве критериев выбора поставщиков могут быть использованы следующие: 
– качество поставляемого товара; 
– расстояние до поставщика; 
– минимальная партия закупки; 
– цена; 
– надежность поставок; 
– возможность внеплановой поставки; 
– централизованная доставка; 
– условия платежа. 
Количество анализируемых критериев не должно превышать 10, поскольку сравни-

тельный анализ большего количества критериев ограничен психологическими возможностя-
ми человека. Рекомендуется использовать 27   критерия. Весовые коэффициенты критериев 
принимаются на основе их ранжирования по степени важности [7]. Количество учитываемых 
критериев и их весовые коэффициенты могут изменяться в зависимости от сложившейся 
на предприятии ситуации и влияющих на нее факторов. 

В соответствии со стандартом [6] анализ поставщиков должен производиться еже-
квартально, поэтому информация, позволяющая оценить их деятельность по каждому из вы-
шеперечисленных критериев, должна отражаться в Журнале анализа поставщиков. Выбор 
оптимальных поставщиков позволит повысить эффективность функционирования предприя-
тия и сформировать стабильную основу его обеспечения. 
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Эффективная работа промышленных предприятий существенно зависит от качества 
работы транспортной системы, поэтому вопрос управления транспортным хозяйством явля-
ется актуальным. В зависимости от особенностей технологических процессов и типов произ-
водств на предприятиях применяются различные транспортные средства. Однако практиче-
ски на всех предприятиях для межцеховых и внутрицеховых перевозок используется авто-
мобильный транспорт. 

Транспортные потоки промышленного предприятия можно разделить на внутренние, 
осуществляющие перевозки сырья и готовой продукции по территории предприятия, 
и внешние, связывающие склады предприятия с контрагентами. Управление внутренними 
потоками затруднено, так как перевозки осуществляются по фиксированным маршрутам. 
Наибольший эффект можно достичь за счет повышения эффективности управления внешни-
ми автомобильными транспортными потоками. 

Сравнительному анализу методов решения транспортных задач при оптимальном 
планировании процесса перевозок посвящена работа [1], в которой рассмотрены основные 
алгоритмы, позволяющие находить оптимальное решение методами линейного программи-
рования. При этом задача сформулирована так, что целевая функция и все ограничения яв-
ляются линейными. 

В работе [2] представлена методология оптимального планирования деятельности ав-
томобильных перевозок на большие расстояния, позволяющая объединять заказы клиентов 
в отдельные партии с полной или менее полной загрузкой, чтобы минимизировать общие 
транспортные расходы. Этот метод, учитывая количество заказов, которые должны быть от-
правлены, и местоположение клиентов, объединяет поставки в подгруппы совместимых за-
казов, используя эвристическую процедуру, и последовательно консолидирует их в оптими-
зированных отправлениях с полной загрузкой и отправлениях с меньшей загрузкой, исполь-
зуя генетический алгоритм, чтобы минимизировать общие транспортные расходы с учетом 
сроков доставки и соответствующих географических ограничений и вместимости грузовых 
автомобилей. Была доказана эффективность методов эволюционных вычислений в тактиче-
ском планировании транспортной деятельности. 

В работе [3] предложена концепция управления транспортным хозяйством металлур-
гического предприятия на основе генетического алгоритма оптимизации, позволяющая вы-
бирать транспорт, оптимизировать маршруты, составлять график перевозок грузов. 

Управление автотранспортным хозяйством предприятия основано на минимизации 
затрат на перевозки, которые включают ряд составляющих: 

 .Т Э А p ОТ ОбщZ Z Z Z Z Z Z       . (1) 

Затраты на топливо и смазочные материалы: 
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l p
Z S CF

 
    , (2) 

где L — общее количество используемых транспортных средств; 
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lP  — общее количество поездок l-ого транспортного средства; 

pS  — расстояние от пункта отправления до пункта назначения на р-м пути, км; 

l  — расход топлива для l-ого транспортного средства, л/км; 

lCF  — цена 1л топлива для l-ого транспортного средства, руб. 
Эксплуатационные расходы обычно определяют в доле расходов на топливо в преде-

лах 7–15 %. Примем, что они составят 10 % от расходов на топливо: 

 0,1Э ТZ Z  . (3) 

Амортизационные отчисления являются постоянными расходами и рассчитываются 
по формуле: 

 
1

L
А l l

l
Z CO a


  , (4) 

где СОl — остаточная стоимость l-ой машины, руб.; 
l  — коэффициент амортизации l-го транспортного средства. 

Затраты на ремонт основных фондов рассчитываются следующим образом: 
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где Sp — расстояние от пункта отправления до пункта назначения на p-м пути, км; 
Wl — величина пробега между плановыми ремонтами l-го транспортного средства, км; 
CRl — стоимость планового ремонта l-го транспортного средства, руб. 
К расходам на оплату труда относятся любые начисления работникам в денежной 

и натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисле-
ния, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощри-
тельные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные 
нормами законодательства РФ, трудовыми договорами и (или) коллективными договорами. 
Кроме того, в РФ на зарплату начисляются страховые взносы в размере 30 %. Затраты на 
оплату труда составят 

 1,3ОТ NZ N S   , (6) 

где N  — количество водителей, задействованных в t-й период; 
NS  — средняя заработная плата водителя в t-й период, руб. 

Общепроизводственные расходы, как правило, принимают как долю от всех транс-
портных расходов. Примем, что эта величина составляет 15 %. 

  0,15Общ Т Э А p ОТZ Z Z Z Z Z      . (7) 

При планировании перевозок должны быть учтены и ограничения по предложению 
и спросу по аналогии с классической транспортной задачей. В результате получим следую-
щую модель оптимизации грузоперевозок: 

  1,15 minТ Э А p ОТZ Z Z Z Z Z       , (8) 
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где n — количество поставщиков; 
m — количество потребителей; 
ai — ограничения по предложению; 
bj — ограничения по спросу; 
xij — объем перевозок между i-й и j-й точками. 

Одним из основных методов решения многопараметрических задач являются эволю-
ционные методы, к которым относится генетический алгоритм (ГА), основанный на концеп-
ции естественного отбора [4]. Этот алгоритм является универсальным инструментом, позво-
ляющим решать широкий класс задач. 

Для решения поставленной задачи используем классический бинарный генетический 
алгоритм. Примем, что хромосома состоит из однотипных участков, кодирующих значения 
трех параметров: код перевозимого груза, код потребителя груза и количество разовой пере-
возки. Значения этих параметров задаются для каждого транспортного средства на каждый 
дискретный период на принятом горизонте планирования. Тогда длина хромосомы составит: 

 3LK N G   , (13) 

где N — количество имеющихся транспортных средств;  
G — горизонт планирования (в днях). 

В качестве фитнес-функции выбраны суммарные расходы на перевозку, рассчитывае-
мые по формуле (8). В алгоритме использован двухточечный кроссинговер, редукция попу-
ляции осуществляется методом турнирного отбора. 

Для оценки эффективности работы автомобильного транспорта используются техни-
ко-экономические показатели, основными из которых являются: 

– коэффициент технической готовности; 
– коэффициент выпуска на линию; 
– статический и динамический коэффициенты использования; 
– коэффициент полезного пробега, характеризующий отношение пробега с грузом 

к общему пробегу. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цифровая трансформация является неотъемлемым элементом любой активно разви-
вающейся системы, в том числе предприятий. В современных условиях, которые характери-
зуются множественными вызовами, в частности увеличивающимся санкционным давление, 
дестабилизацией сырьевых рынков, от которых находится в значительной зависимости ряд 
государств, в том числе РФ, проведение СВО, которое привело к ускорению процессов им-
портозамещения и изменению структуры экономики, цифровые технологии и их активное 
внедрение во все бизнес-процессы позволяет сформировать дополнительные возможности 
для повышения эффективности экономических систем. 

Цифровая трансформация как процесс и как явление воспринимается зачастую пред-
ставителями бизнеса как процессы оцифровки данных, то есть перевода аналоговой формы 
данных в цифровую. Однако она в своей основе имеет более глубокое содержание для эко-
номических систем.  

Рассмотрим сущностную составляющую понятия «цифровая трансформация эконо-
мических систем». В данном отношении следует отметить существование 3 терминов, при-
менение которых обуславливает существенную путаницу как в теоретических положениях, 
так и практической деятельности: 

– оцифровка данных; 
– цифровизация; 
– цифровая трансформация. 
По своей сути данные термины определяют этапы цифровой трансформации эконо-

мической системы (рис. 1), как предприятия, так и региона, государства. Где цифровая 
трансформация представляет собой наиболее прогрессивных этап внедрения и использова-
ния цифровых технологий в бизнес-процессы, а также трансформацию самой бизнес-модели. 

Оцифровка данных представляет собой перевод данных из аналогового вида в цифро-
вую форму. Проведение данного процесса на предприятиях позволяет получить существен-
ные эффекты, к которым следует отнести: 

– ускорение процессов управления информационными потоками; 
– упрощение процесса передачи данных на дальние расстояния; 
– получение базы данных для проведения оперативного анализа состояния экономи-

ческой системы; 
– интенсификация процесса продаж на основе управления оцифрованными данными и т. д. 

 

Рисунок 1 — Этапы цифровой трансформации экономической системы  
(сост. автором на основе [1]) 
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При этом следует отметить, что значительного роста эффективности системы, то есть 
рентабельности, фондоотдачи, производительности труда на данном этапа обычно не наблю-
дается, если деятельность компании не связана напрямую с работой с данными. 

Следующим этапом является цифровизация экономической системы. Данный этап 
предполагает внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы предприятия в целях по-
вышения эффективности. Примером цифровизации бизнеса может быть создание интернет-
сайта производителя определенных товаров в качестве «посадочной страницы» для привле-
каемого трафика из онлайн-пространства в целях его конверсии в продажи. 

Таким образом, в результате цифровизации бизнес-процессов не меняется сама мо-
дель бизнеса, однако ее проведение позволяет получить ряд выгод: 

– повышение производительности труда; 
– повышение рентабельности; 
– сокращение трансакционных издержек; 
– сокращение себестоимости продукции и услуг; 
– повышение эффективности управленческой деятельности. 
Третий этап, то есть непосредственно сама цифровая трансформация экономической 

системы, зачастую отождествляется с цифровизацией, но важно четко понимать отличие 
данных терминов, так как они имеют существенные различия. 

Оцифровка и цифровизация обеспечивают возможности по использованию данных на ос-
нове различных цифровых технологий [2]. При этом цифровая трансформация — это процесс ин-
теграции всех оцифрованных данных и цифровых технологий, новую формацию бизнес-модели.  

Ярким примером цифровой трансформации бизнеса является развитие компании 
Netflix. Когда были пройдены все вышеизложенные этапы: 

1. Оцифровка медиаконтента. 
2. Цифровизация бизнес-процессов. Внедрение цифровых технологий в целях интен-

сификации продаж и т. д. 
3. Цифровая трансформация бизнеса. Переход к новой бизнес-модели на основе циф-

ровизации — потоковое вещание медиаконтента. 
Так, предприятие может реализовывать ряд проектов по цифровизации бизнес-

процессов, определяемых процессами освоения цифровых компетенций персоналом, автома-
тизацией производственных процессов и т. д., при это цифровая трансформация не является 
процессом реализации этих отдельных проектов. 

Цифровая трансформация представляется собой стратегическое преобразование бизнес-
модели, определяемое клиентоориентированностью бизнеса для чего нужно не только внедрять 
цифровые технологии, но и проводить существенные изменения во всей деятельности предприятия. 

В современных условиях к ключевым цифровым технологиям, способствующим циф-
ровой трансформации экономических систем, следует отнести: 

1. Искусственный интеллект (ИИ). Программное обеспечение с элементами ИИ может 
корректировать таргетированную рекламную кампанию в зависимости от быстро изменяю-
щихся условий внешней среды и требований целевой аудитории, тем самым повышая эффек-
тивность деятельности компании. 

2. Дополненная реальность. Технология, которая, к примеру, может максимально 
ускорить процессы обучения персонала предприятий и сократить трудо- и времяпотери. 

3. Прогнозирование. Программное обеспечение с встроенными сенсорами на произ-
водстве может заранее спрогнозировать будущие поломки оборудования, что позволит пре-
дупредить потери трудового времени на основе превентивного ремонта [3]. 

Эти технологии лишь часть элементов цифровой трансформации процессов в рамках 
функционирования экономических систем. 

Реализуемая национальная программа «Цифровая экономика РФ» лишь подтверждает 
важность тенденции к цифровой трансформации экономических систем [4]. 

Согласно множественным рейтингам РФ, занимает достойные позиции в отношении 
цифрового развития государства (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Позиции РФ в рейтингах цифрового развития, 2022 г. [5] 

При этом в большинстве рейтингов динамика позиций положительная, что свидетель-
ствует об активном развитии цифровой экономики в РФ. 

Это определяет ключевое значение процессов цифровой трансформации в обеспече-
нии эффективного функционирования экономических систем. То есть предприятия, которые 
не будут использовать открывающие возможности цифровой экономики не смогут получить 
дополнительных выгод, что обусловит их дальнейшую ликвидацию или поглощение други-
ми предприятиями.  
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Бизнес-процессы являются неотъемлемой частью функционирования любой органи-
зации, оказывая глубокое влияние на её успешность и конкурентоспособность. Определение 
бизнес-процессов позволит нам лучше понять, как последовательности деятельности взаи-
модействуют внутри организации. Разберем, как бизнес-процессы выравниваются с общей 
стратегией, повышают эффективность, обеспечивают адаптацию к переменам и способству-
ют созданию ценности для клиентов. Также поговорим о роли бизнес-процессов в инноваци-
онном развитии и поддержании конкурентоспособности на динамичном рынке. 

Бизнес-процессы играют фундаментальную роль в достижении стратегических целей 
организации, обеспечивая системный и целенаправленный подход к управлению операцион-
ной деятельностью предприятия. Существуют определённые аспекты, которые подчеркива-
ют роль бизнес-процессов в успешной реализации стратегии компании: 

1. Выравнивание со стратегией: Структурированный подход бизнес-процессов обес-
печивает логичное движение к стратегическим целям; Целенаправленное управление опера-
циями в соответствии с текущими и будущими стратегическими целями. 

2. Повышение эффективности: Оптимизация ресурсов и снижение издержек через си-
стемный анализ и управление бизнес-процессами; Максимальная эффективность выполне-
ния задач, необходимых для достижения стратегических целей. 

3. Адаптация к изменениям: Гибкость и маневренность гарантируют быструю реак-
цию на внешние изменения; Итерационное улучшение бизнес-процессов поддерживает по-
стоянную адаптацию к новым требованиям и возможностям. 

Так же вижу необходимым отметить важность ключевых показателей эффективности 
(KPI), они предоставляют компаниям инструмент для измерения и оценки своего успеха в 
достижении стратегических целей. 

Ключевые показатели эффективности (KPI) — это метрики, которые используются 
для измерения производительности бизнес-процессов в организации. Они помогают компа-
ниям определить, насколько успешно выполняются задачи и достигаются цели в рамках дан-
ных процессов [1]. 

Роль KPI состоит в том, чтобы предоставить организации объективную и количе-
ственную основу для оценки своей производительности. Они помогают организациям сле-
дить за ключевыми аспектами своей деятельности, обнаруживать области, требующие улуч-
шения. Правильно выбранные и использованные. 

Кроме того, KPI являются не только инструментом для внутреннего контроля и 
управления, но и важным средством связи между различными уровнями и структурными 
подразделениями организации [2]. Они помогают выстраивать единую систему целей. А 
также формировать понимание эффективности работы на всех уровнях организации, что 
способствует координации усилий и достижению общих стратегических целей. 

Формирование ключевых показателей эффективности (KPI) для бизнес-процессов за-
висит от конкретного бизнеса, его целей и стратегии. Однако, есть несколько общих мето-
дик, которые можно использовать при определении KPI для бизнес-процессов (табл. 1). 
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Таблица 1 — Методики формирования KPI 
Методика Описание 

1. SMART-критерии KPI должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, 
и ограниченными по времени. Это помогает убедиться, что 
показатели являются реалистичными и могут быть достигнуты. 

2. Анализ целей бизнеса KPI должны быть выведены из стратегических целей бизнеса. 
Они должны отражать те аспекты деятельности, которые 
являются приоритетными для достижения успеха компании. 

3. Связь с ключевыми процессами KPI должны быть прямо связаны с ключевыми бизнес-процессами. 
Это позволит сфокусироваться на тех аспектах работы, 
которые имеют наибольшее значение для достижения целей. 

4. Использование балансировки KPI могут быть разделены на различные категории, такие как: 
финансовые, операционные, клиентские и т. д. Это поможет 
обеспечить баланс в оценке производительности бизнеса. 

5. Процесс вовлечения 
заинтересованных сторон 

Важно вовлечение заинтересованных сторон: менеджеров по 
продукту, операционных менеджеров и других ключевых 
участников. Это поможет обеспечить понимание и поддержку 
выбранных показателей. 

 
Включение практической части в процесс формирования показателей бизнес-

процессов играет главенствующую роль в обеспечении успешного и устойчивого внедрения 
системы управления производительностью. Практический подход обеспечивает адаптацию 
теоретических концепций к уникальным особенностям и потребностям конкретной органи-
зации, что позволяет максимально эффективно использовать показатели производительности 
для достижения стратегических целей. 

Рассмотрим применение системы показателей бизнес-процессов. Для эффективной 
оценки процесса работы организации необходимо учитывать три основных «потока инфор-
мации»: данные о качестве продукции или услуги, их соответствии требованиям клиента, 
информацию о качестве самого процесса и его эффективности, а также обратную связь от 
клиента о удовлетворенности полученным результатом (табл. 2) [3, 4]. 

Также важно отметить, что показатели процесса должны отражать именно этот кон-
кретный процесс, а не всю организацию в целом. Руководитель процесса должен иметь вли-
яние на эти различные показатели. Если показатель не зависит от руководителя или находит-
ся за пределами его компетенции, процесс не должен рассматриваться и анализироваться. 
Показатели процесса могут быть важны и для клиентских процессов. В таких случаях руко-
водитель должен позаботиться о получение информации о соответствующих показателях. 

В эпоху цифровизации и процессного подхода к функционированию предприятий не-
вероятно важно. В ходе проведенного исследования были рассмотрены основные аспекты 
формирования показателей бизнес-процессов, необходимые для принятия управленческих 
решений. Анализ существующих методологий управления бизнес-процессами позволит вы-
делить ключевые этапы и инструменты, необходимые для эффективной реализации данного 
процесса. 

Таблица 2 — Основные потоки информации 
Поток информации Описание 

1. Информация о продукции/услуге Данные о качестве продукции/услуги, стабильности и 
воспроизводимости параметров продукта. 

2. Информация о процессе Информация о процессе, его эффективности, ресурсоемкости, 
а также стабильности и воспроизводимости на этапе 
производства. 

3. Информация о клиенте Обратная связь от клиента о степени удовлетворенности 
продуктом/услугой, а также его предвидимых потребностях. 
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Важным выводом исследования является необходимость индивидуального подхода к 
формированию системы показателей для каждой конкретной организации. Это позволяет 
учитывать специфику её деятельности, стратегические цели и особенности внутренней 
структуры. 

Результаты исследования имеют практическое применение для бизнес-руководителей 
и специалистов по управлению, предоставляя им инструменты для более эффективного при-
нятия управленческих решений и повышения конкурентоспособности организации. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ  
ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

Налоговые проверки являются ключевым элементом государственного финансового и 
налогового контроля. Благодаря налоговым проверкам можно изучить и проверить налого-
вую документацию организации, выявить налоговые правонарушения, удостоверится в кор-
ректности и своевременности уплаты налогов. 

В данной статье рассматриваются понятие, сущность и особенности проведения нало-
говых проверок. Анализ основных целей и задач проведения налоговых проверок, а также 
рассмотрение их актуальности и проблематики помогут оценить эффективность данной ра-
боты для бизнеса. 

Налоговый контроль — это комплекс мер, которые проводятся налоговыми органами 
по месту нахождения налогоплательщика или иного лица с целью проверки данных, доку-
ментов и обстоятельств, имеющих значение для правильного исчисления налогов, обяза-
тельности и своевременности их уплаты. 

Основные задачи налоговой проверки: 
– проверка налоговой отчетности; 
– обеспечение финансовой устойчивости с помощью устранения проблем с уплатой 

налогов; 
– предупреждение налогоплательщикам о налоговых нарушениях и ошибках. 
Главной целью налогового контроля является обеспечение законности, минимизация 

налоговых нарушений, а также обеспечение финансовой стабильности государства. 
В Налоговом кодексе Российской Федерации представлены общие нормы, регулиру-

ющие специфику организации и проведения налоговых проверок.  
Существует всего два вида налоговых проверок: Камеральная и выездная. 
– камеральная проверка представляет собой контроль бизнеса на основании налого-

вых деклараций или расчетов. Данный вид проверки не требует решения руководителя нало-
гового органа, и проверка может длится 3 месяца. Информация про этот вид проверки со-
держится в 88 ст. НК РФ [1]; 

– во время выездной налоговой проверки налоговые органы могут потребовать от 
налогоплательщика документацию за последние три года. Данный вид налоговой проверки 
не может длиться больше двух месяцев, но в некоторых ситуациях этот срок может быть 
увеличен до четырёх месяцев, а в отдельных ситуациях может быть продлён до шести меся-
цев. Посредством организации и проведения налоговых проверок фактические данные сопо-
ставляются с данными налоговых деклараций, которые были направлены налогоплательщи-
ком в налоговый орган. 

Сейчас налоговые проверки приобрели особую актуальность из-за усиления борьбы с 
налоговыми нарушениями и уклонения от налогообложения. Некоторые налогоплательщики 
пытаются уклонится от уплаты налогов или уплачивают их не в полном размере и налоговый 
контроль помогает предотвратить это.  

Налоговый контроль может проводиться как плановым образом, так и по причине об-
наружения нарушений или подозрений в уклонении от уплаты налогов. 

Основные особенности проведения налоговых проверок: 
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– обязательность представления документов: Налогоплательщик обязан предоставить 
все документы и информацию, которую запросит налоговый орган; 

– право на осмотр: у налогового органа есть право провести осмотр имущества нало-
гоплательщика для проверки заявленной налоговой отчетности; 

– соблюдение законности: налоговые проверки проводятся в соответствии с законода-
тельством, и их нарушения могут повлечь на представителей налоговых органов штрафы или 
иные меры наказания; 

– предупреждение нарушений: кроме выявления фактов нарушения налогового зако-
нодательства, налоговые проверки могут быть также направлены на предупреждение воз-
можных нарушений и коррекцию ошибок в налоговой отчетности [2]. 

Теперь детальней рассмотрим тему камеральных проверок. При проведение каме-
ральных проверок государство может сталкиваться с рядом проблем. 

Одной из основных проблем, по мнению О. В. Пономарева является недостаточная 
эффективность таких проверок. В некоторых случаях они могут быть недостаточно глубоки-
ми и неэффективными из-за ограниченного объема проверяемой информации.  

Второй проблемой по мнению автора является недостаточная защита прав налогопла-
тельщиков в процессе камеральных проверок. Налогоплательщики при проведении проверки 
могут испытывать затруднения в понимании юридических требований и процессов проведе-
ния таких проверок, а также ощущать недостаток прозрачности и справедливости в действи-
ях налоговых органов. 

Для решения этих проблем камеральных проверок необходим комплекс мер: 
– усиление контроля и мониторинга: для предотвращения возможных злоупотребле-

ний и нарушений при проведении камеральных проверок необходимо усилить внутри нало-
гового органа контроль и мониторинг деятельности налоговых инспекций. Что осуществимо 
через четкое распределение компетенций и полномочий вышестоящих органов, а также через 
внедрение системы отчетности и анализа результатов работы налоговых инспекций; 

– внедрение эффективных методов анализа: чтобы повысить эффективность каме-
ральных проверок, авторы выделяют необходимость использовать современные информаци-
онные технологии и программные инструменты. Что помогает облегчить обработку больших 
массивов данных и снизить нагрузку на рабочих, а также выявить потенциальные налоговые 
нарушения; 

– обеспечение законности и защиты прав налогоплательщиков: для обеспечения за-
щиты прав налогоплательщиков необходимо улучшить прозрачность процесса проведения 
камеральных проверок. Что достигаемо при повышении осведомленности граждан о процес-
се проведения проверок нормах и упрощенного описания законов, а также предоставлением 
налогоплательщикам возможности ознакомления с результатами проверок и обжалования 
решений налоговых органов; 

– обучение и повышение квалификации сотрудников: для поддержания высокого 
профессионального уровня работы налоговых органов необходимо регулярно обучать и по-
вышать квалификацию их сотрудников. Что включает в себя проведение специализирован-
ных курсов и тренингов, а также прохождение профессионального тестирования [3]. 

Перейдем к теме выездных проверок. Баташев Р.В. считает, что при проведении вы-
ездных проверок, государство может сталкиваться с данным рядом проблем: 

– недостаточная эффективность выездных налоговых проверок, которая обусловлена 
не только недостаточной организацией процесса, но и отсутствием четкого планирования и 
координации между участниками проверки. Вследствие этого возникают затяжные процеду-
ры, что увеличивает затраты времени и ресурсов для налоговых органов и для проверяемых 
организаций.  

– недостаточная прозрачность и ответственность в процессе проверок дополняются 
рисками коррупции и неправомерного вмешательства. Это создает негативное восприятие со 
стороны общественности и сторон проверки, уменьшая доверие к работе налоговых органов. 
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Для решения этих проблем выездных проверок рекомендуем следующий комплекс мер: 
– улучшение организации процесса проверок с предварительным анализом и плани-

рованием: это включает в себя тщательное планирование каждой проверки с учетом необхо-
димых ресурсов, определение развернутых целей и задач проверки, а также разработку чет-
кого плана действий и распределение обязанностей между участниками проверки. 

– обеспечение эффективной координации и сотрудничества между участниками про-
верки: при проведении проверки важно обеспечить тесное взаимодействие между участни-
ками проверки для эффективного обмена информацией и координации действий. 

– принятие мер по противодействию коррупции и неправомерным вмешательствам: 
важно ужесточить меры контроля за действиями участников проверки, внедрить механизмы 
обнаружения и предотвращения коррупционных схем, а также предоставить механизмы об-
жалования решений налоговых органов для защиты прав налогоплательщиков [4]. 

Подводя итоги по проблематике проведения налоговых проверок можно сказать, что 
на сегодняшний день внедрение современных технологий в систему налогового контроля 
представляется обнадеживающим шагом со стороны государства. Однако, помимо этого, 
существует необходимость в улучшении информирования налогоплательщиков о изменени-
ях в налоговом законодательстве. Это станет важным шагом для установления прозрачной и 
доверительной атмосферы в сфере налогообложения. Более того, упрощение доступа к ин-
формации и облегчение процесса взаимодействия с налоговыми органами поможет не только 
повысить уровень исполнения налоговых обязательств, но и улучшит общую эффективность 
налоговой системы в целом. Такой подход позволит создать более комфортные условия как 
для граждан, так и для бизнеса, способствуя стимулированию экономического развития и 
снижению недовольства налогоплательщиков. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В течение последних десятилетий бизнес-процессы и организация труда претерпели 
значительные изменения благодаря развитию цифровых технологий. Прогнозируется, что 
расширяющееся использование цифровых технологий повлияет на то, как менеджеры будут 
осуществлять контроль и принимать решения в организациях. Недавние исследования под-
тверждают, что использование технологий может содействовать организационным преобразо-
ваниям. Так, появление больших данных и машинного обучения вызвало дискуссии о том, как 
организации управляют контролем и даже о будущем профессии менеджера по финансам. 

В первую очередь цифровые технологии вносят вклад в изменения в том, как и какие 
события организации регистрировали и учитывали. Одним из возможных объяснений того, 
почему организации регистрируют все большее количество событий, можетдизайн современ-
ных ИТ-систем. По умолчанию современные ИТ-системы записывают огромное количество 
событий в свои хранилища данных. То есть цифровые технологии способствуют увеличению 
объема, частоты и детализации ведения учета финансовых данных. С одной стороны, это ведет 
к возможности постоянного мониторинга и диагностики финансового состояния предприятия, 
с другой стороны, большой объем данных может привести к усложнению работы по очистке 
данных от шума и обработке информации. Однако искусственный интеллект может более эф-
фективно выполнять такие задачи, как анализ, расчеты, организация внутренней финансовой 
базы данных, основные процессы прогнозирования и применение стандартов финансового 
учета, что в дальнейшем может привести к замене менеджеров по финансам на технологию 
искусственного интеллекта. В любом случае технологии влияют на изменение в реализации 
таких функций управления финансами, как сбор данных, их анализ и контроль. Кроме того, 
функция аудита в настоящее время переходит к техническому процессу, ориентированному на 
применение алгоритмов, основанных на этом потоке литературы. 

Данные процессы хорошо иллюстрируются результатами исследования практик при-
менения цифровых технологий в менеджменте, в рамках которого можно наблюдать, что к 
направлениям в области корпоративных финансов с высокой и средней эффективностью 
применения цифровых технологий относятся безналичные расчеты, управление доходами, 
финансовый контроль и риск менеджмент (рис. 1). 

Следовательно, современные компьютерные технологии активно интегрируются в 
финансовый менеджмент корпораций и оказывают влияние на каждый элемент финансового 
управления. 

К современным цифровым инструментам, которые могут быть использованы в фи-
нансовом управлении компанией, можно отнести следующие: 

1. Машинное обучение, которое определяется как использование алгоритмов и стати-
стических моделей, тесно связанных со статистическим обучением. Кроме того, необходимо 
отметить, что системы машинного обучения «обучаются» на данных и решениях, что позво-
ляет этим системам выполнять простые решения и классификации. 

В управление финансами методы машинного обучения можно применять в трех ос-
новных направлениях: 

– создание превосходных и новых показателей; 
– уменьшение ошибки прогнозирования в задачах экономического прогнозирования и 

расширение существующего набора эконометрических инструментов. 



263 

 

Рисунок 1 — Эффективность применения цифровых технологий  
в системе финансового менеджмента корпораций 

Во-первых, исследователи могут использовать машинное обучение для создания пре-
восходных и новых показателей. Например, при использовании нетрадиционных данных, 
извлеченная информация, может служить превосходной или новой мерой экономической пе-
ременной. Усовершенствованные показатели могут демонстрировать меньшую ошибку из-
мерения и, следовательно, могут обеспечивать более точную оценку экономических отноше-
ний, чем традиционные показатели. Новые меры машинного обучения позволяют проводить 
анализ с ранее неизмеримыми экономическими переменными. 

Во-вторых, исследователи могут использовать машинное обучение для уменьшения 
ошибок прогнозирования в задачах экономического прогнозирования. Например, основная 
проблема ценообразования финансовых или реальных активов заключается в предсказании 
адекватных рыночных цен. Учитывая, что основной функцией машинного обучения является 
прогнозирование, методы ML могут обеспечить лучшие результаты, чем традиционные под-
ходы при решении таких задач экономического прогнозирования. 

В-третьих, исследователи могут использовать машинное обучение для расширения 
существующего набора эконометрических инструментов. Эконометрические инструменты 
часто содержат компонент предсказания. Например, первый этап инструментального плана 
переменных фактически представляет собой проблему прогнозирования. Методы машинного 
обучения могут улучшить такие существующие эконометрические инструменты, улучшив 
производительность их компонента прогнозирования. Более того, некоторые методы машин-
ного обучения сами по себе служат новыми эконометрическими инструментами. Например, 
методы кластеризации на основе машинного обучения расширяют набор существующих ме-
тодов кластеризации из эконометрики. 

2. Большие данные. Данная технология используется в финансовом менеджменте в 
следующих областях: контроль затрат, комплексный бюджет, финансовый анализ, управле-
ние капиталом, принятие инвестиционных решений и т. д. Это возможности интеграции 
больших данных и новых технологий, например, облачные вычисления и блокчейн. Исполь-
зование больших данных делает возможным расширить горизонты для принятия финансо-
вых решений. 
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3. Криптоинструменты. Данные инструменты целесообразно использовать с точки 
зрения их положительного влияния на финансовую деятельность для достижения целей фи-
нансирования и инвестиций. Utility и security-токены показывают, что бизнес-проекты можно 
финансировать  

гораздо быстрее и дешевле, чем при использовании бюрократических процедур с уча-
стием банков и финансовых учреждений. Частные лица и небольшие компании значительно 
экономят время и деньги, отказываясь от услуг многочисленных посредников. Токены без-
опасности также позволяют крупным компаниям и корпорациям делать аналогичные сбере-
жения, хотя и в меньшей степени. Наконец, те, кто хочет инвестировать в стабильные акти-
вы, которые не будут обесцениваться со временем, наконец-то смогут сделать это с помо-
щью стейблкоинов [1, c. 912–918]. 

4. Блокчейн. Финансовый менеджмент в основном реализуется посредством обработ-
ки финансовых данных. Увеличение объема финансовых данных, вероятно, приведет к избы-
точности данных, что создаст определенные трудности для управления финансами. Децен-
трализация блокчейна позволяет улучшить избыточность данных. 

То есть связанная финансовая информация и данные о корпоративных транзакциях 
продвигаются в каждом блоке блокчейном. Подблоки в базе данных хранятся для обеспече-
ния точности и полноты каждой части данных. Подлинность и точность корпоративной фи-
нансовой информации напрямую связаны с финансовой безопасностью. Предприятиям сле-
дует использовать характеристики распределенного хранения данных блокчейна для хране-
ния финансовой информации в распределенном состоянии, повышая при этом уровень кон-
фигурации средств компьютерного оборудования для удовлетворения потребностей распре-
деленного хранения. Он реализует обмен различной финансовой информацией и обеспечива-
ет децентрализацию, тем самым обеспечивая точность и безопасность финансовых данных. 

5. Облачные вычисления, под которыми понимается предоставление вычислительной 
мощности, хранилищ для БД, приложений и других ИТ- ресурсов по требованию через Ин-
тернет с оплатой по факту использования [2, c. 17–19]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод, что в 
эпоху цифровизации новые технологии могут существенно способствовать принятию пред-
приятием решений преодолевать деловые и финансовые барьеры, повышать их эффектив-
ность и качество, оптимизировать систему управления финансами, а также улучшать воз-
можности прогнозирования и раннего предупреждения. Применение компьютерных техно-
логий может стать ключевым инструментом, помогающим принимать финансовые решения 
и повышать ценность предприятия. 
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УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

Одним из главных факторов успешного экономического развития регионов и государ-
ства в целом является объем привлекаемых инвестиций. Для достижения высокого уровня 
данного показателя в текущих экономических условиях органы власти применяют различные 
методы стимулирования инвесторов, наиболее привлекательными для бизнеса среди которых 
являются меры поддержки, например, преференциальные режимы. 

Согласно текущей экономической политике Российской Федерации, одним из прио-
ритетных преференциальных режимов является режим особой экономической зоны (ОЭЗ). 

В Федеральном законе «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 
22.07.2005 №116-ФЗ приведено следующее определение ОЭЗ: «особая экономическая зо-
на — часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Рос-
сийской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предприниматель-
ской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможен-
ной зоны» [1]. 

Преимущественно решение организационных вопросов на территории ОЭЗ осуществ-
ляет управляющая компания — организация, заключившая соглашение об управлении ОЭЗ.  

К функциям управляющей компании ОЭЗ относится: 
1. Создание и обеспечение функционирования объектов инфраструктуры ОЭЗ; 
2. Подключение резидентов ОЭЗ к объектам инфраструктуры и электросетям; 
3. Иные функции, определенные в соглашении, например, предоставление имущества 

в аренду резидентам или сопровождение инвестиционных проектов. 
Основой деятельности любого предприятия является финансово-хозяйственная дея-

тельность, включающая в себя, в том числе, управление финансовыми ресурсами. 
К финансовым ресурсам на предприятии относятся любые источники денежных 

средств, накапливаемых для осуществления деятельности, формируемые за счет внутренних 
и внешних путей поступления. 

Управление финансовыми ресурсами управляющих компаний особых экономических 
зон преследует следующие цели: 

1. Увеличение объема привлекаемых инвестиций; 
2. Максимизация входящего денежного потока от основной деятельности; 
3. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. 
В общей сложности при управлении финансовыми ресурсами управляющей компании 

особой экономической зоны необходимо осуществлять два основных направления. С одной 
стороны, необходимо привлекать новых резидентов и мотивировать действующих на увели-
чение вложений, а с другой — привлекать различные источники финансирования и грамотно 
управлять ими для увеличения дохода в долгосрочной перспективе.  

В процессе работы устойчивому развитию управляющей компании особой экономи-
ческой зоны может препятствовать ряд рисков, которые можно условно разделить на группы, 
представленные на рисунке 1. 

Операционные риски возникают из-за деятельности конкурентов, технических сбоев и 
мошенничества. Несмотря на то, что данные риски напрямую не относятся к финансовым, 
они могут привести к убыткам и снижению объема привлекаемых инвестиций и прибыли. 
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Рисунок 1 — Риски управляющих компаний особых экономических зон 

Финансовые риски возникают вследствие необходимости привлечения большого объ-
ема финансирования и изменений в законодательстве. 

Из этой группы рисков ключевым выступает риск ликвидности, который означает, что 
организация не сможет выполнить свои обязательства и окажется неплатежеспособной. 

Имиджевые риски возникают из-за изменения репутации компании и предоставляе-
мых услуг у потребителей. Они могут оказать влияние на такие основные показатели эффек-
тивности деятельности, как количество резидентов и привлекаемый объем инвестиций, что 
повлечет за собой ухудшение остальных показателей. 

Стратегические риски связаны с неопределенностью осуществления установленных 
стратегических целей развития региона и государства в целом. Они затрагивают интересы 
инвесторов, поэтому могут значительно ухудшить финансовое положение компании. 

Оценить эффективность управления финансовыми ресурсами управляющей компани-
ей ОЭЗ можно различными способами, наиболее распространенными из которых являются 
структурный, динамический и коэффициентный методы анализа, а также необходимо учи-
тывать результаты деятельности соответствующей особой экономической зоны. 

Следует отметить, что так как основной задачей управляющей компании ОЭЗ является 
обеспечение функционирования ОЭЗ, оценка эффективности деятельности управляющей компа-
нии невозможно без рассмотрения деятельности соответствующей особой экономической зоны. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что сегмент управляющих ком-
паний особых экономических зон является специфическим и имеет ряд своих отличительных 
особенностей: 

1. Сегмент требует привлечения большого количества финансовых ресурсов и являет-
ся достаточно капиталоемким; 

2. Компании должны постоянно повышать качество предоставляемых услуг в соот-
ветствии с международными стандартами, не отставая от технического прогресса, при этом 
поддерживая баланс в пределах основных показателей эффективности ОЭЗ; 

3. Большое количество рисков требует внимательного мониторинга экономической 
ситуации и потребностей инвесторов, гибкости в предоставлении услуг и проводимой фи-
нансовой политики для обеспечения устойчивости. 

4. Оценку эффективности управления финансовыми ресурсами целесообразно прово-
дить, ориентируясь преимущественно на показатели эффективности деятельности особой 
экономической зоны, а не на общепринятые показатели. 

Успешное достижение целей деятельности управляющих компаний особых экономи-
ческих зон позволит решить сразу несколько приоритетных задач развития экономики Рос-
сийской Федерации: повышение доступности товаров для населения и бизнеса, обеспечение 
технологического суверенитета, создание рабочих мест в реальном секторе экономики и уве-
личение доходов государственного бюджета. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВАЛОВЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОДУКТОМ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕГИОНОВ ПФО 

Развитие регионов, как правило, оценивается по комбинации социально-
экономических показателей, относящихся в статистике к различным разделам: экономиче-
ским, демографическим, социальным и пр. показателям. В научной литературе исследование 
развития регионов производится с различными целями и по разным методикам. Целями ис-
следования может быть ранжирование, группировка, кластеризация регионов по каким-либо 
признакам, также в качестве цели исследования может быть прогнозирование показателей, 
разработка модели и выделение факторов влияния на определенные показатели. В качестве 
методов исследования можно перечислить кластерный анализ, корреляционный анализ, син-
тез, сравнительный анализ, инструменты анализа временных рядов и прочие. Социально-
экономические показатели, используемые в исследованиях, выбираются авторами в зависи-
мости от цели исследования и могут варьироваться от исключительно демографических и 
социальных до экономических и финансовых. Однако, следует отметить, что комплексный 
анализ социальных и экономических показателей позволяет сформировать более полное 
представление об уровне развития рассматриваемого региона. Довольно часто результирую-
щим показателем социально-экономического развития региона выступает валовый регио-
нальный продукт (ВРП) [1–2]. Авторы рассматривают влияние на ВРП таких факторов, как 
инвестиций [3], фискальных грантов [4], трудовой миграции [5] и др. В качестве инструмен-
тов анализа исследователи используют модели с расширенным лагом [3], регрессионный 
анализ [6], нейронные сети [7]. 

В исследовании рассмотрены регионы Приволжского федерального округа (ПФО) с 
целью выявления закономерностей между валовым региональным продуктом и показателями 
социально-экономического развития. Источником статистической информации являются 
данные, представленные на сайте Федеральной службы государственной статистки [8]. В ка-
честве инструмента анализа использовались методы корреляционного анализа [9]. В работе 
были рассмотрены следующие показатели: валовый региональный продукт (ВРП) — у, чис-
ленность населения — х1, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций — х2, инвестиции в основной капитал — х3 и жилищный фонд — х4. 
Выбор анализируемых показателей основан на гипотезе о наличии взаимосвязи между ВРП и 
перечисленными параметрами. 

На графике рисунка 1 представлена динамика валового регионального продукта не-
скольких регионов, которые показывают возрастающее значение. Отметим, что показатели 
ВРП, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций 
и инвестиции в основной капитал в исследовании используются в текущих ценах, что объяс-
няет их возрастающий тренд при отсутствии учета инфляции. В работе не был произведен 
пересчет в ценах базового года с целью соизмеримости с показателями жилищного фонда и 
численностью населения региона. 

Для описанных выше переменных были рассчитаны парные корреляции [9] как пока-
затель тесноты взаимосвязи исследуемых параметров (табл. 1).  

Анализ результатов ryx1 показал, что в Республике Татарстан присутствует прямая за-
висимость между ВРП и численностью населения, а у остальных регионов данная зависи-
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мость — обратная. Это говорит о том, что экономическая ситуация Республики Татарстан 
стимулирует переселяться в данный регион, в то время, как в других регионах численность 
населения падает. Следует отметить наличие отрицательной динамики численности населе-
ния во всех регионах ПФО за исключением Татарстана. С целью проведения более подроб-
ного анализа описанного явления в дальнейших работах будет проведен анализ изменения 
структуры численности регионов ПФО. В остальных показателях корреляции ryx2, ryx3, ryx4 
нет существенных различий — все исследуемые регионы показывают примерно одинаковые 
результаты, что говорит о наличии однотипных зависимостей между ВРП и рассмотренными 
параметрами х2, х3 и х4. 

Исследуемые регионы характеризуются в основном похожими взаимосвязями между 
ВРП и рассмотренными социально-экономическими показателями, что позволяет предполо-
жить наличие одного вида закономерности, что будет далее использовано при построении 
многофакторной модели.  

 

Рисунок 1 — Динамика валового регионального продукта регионов ПФО 
(составлено автором на основе данных [8]) 

Таблица 1 — Значения коэффициентов корреляции для регионов ПФО между ВРП и 
исследуемыми параметрами 

Регион ryx1 ryx2 ryx3 ryx4 
Республика Башкортостан –0,596 0,984 0,970 0,979 
Республика Марий Эл  –0,926 0,994 0,698 0,944 
Республика Мордовия –0,935 0,981 0,795 0,503 
Республика Татарстан 0,944 0,967 0,936 0,927 
Удмуртская Республика –0,905 0,982 0,972 0,974 
Чувашская Республика –0,955 0,996 0,915 0,999 
Пермский край –0,896 0,995 0,982 0,980 
Кировская область –0,912 0,988 0,952 0,923 
Нижегородская область –0,906 0,990 0,908 0,898 
Оренбургская область –0,951 0,976 0,945 0,932 
Пензенская область –0,958 0,994 0,939 0,992 
Самарская область –0,894 0,980 0,980 0,951 
Саратовская область –0,961 0,979 0,974 0,953 
Ульяновская область –0,946 0,992 0,922 –0,041 
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Анализ динамики показателей характеризует развитие региона в рассматриваемом пе-
риоде, позволяет сделать выводы об эффективности деятельности региональных властей — в 
работе отмечено снижение численности населения во всех регионах кроме Татарстана, что 
позволяет сделать выводы об эффективности отдельных направлений развития в частности и 
о привлекательности региона и уровне его развития в целом. Показатель численности жите-
лей региона также как и валовый региональный продукт является своего рода индикатором 
благосостояния и уровня жизни населения рассматриваемой территории. Данная работа яв-
ляется первым этапом анализа влияния различных региональных показателей на валовый ре-
гиональный продукт, который принят в работе как итоговый результат деятельности пред-
приятий и органов власти региона. В дальнейших исследованиях будет сформулирована ги-
потеза о виде многофакторной модели и рассчитаны параметры модели.  

Исследование взаимосвязей между различными социально-экономическими показате-
лями позволяет выявить факторы влияния на результирующий признак, в качестве которого 
в данной работе рассмотрен валовый региональный продукт. Определение подобных связей 
дает возможность более глубокого понимания механизмов и возможностей регулирования 
развития региона. Выявление общих закономерностей для различных регинов позволит 
сформировать универсальные модели, применимые для значительного числа территорий и 
отражающие одинаковые закономерности.  
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СРЕДЫ И ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Все большее число экспертов отмечают ключевую роль малого и среднего предпри-
нимательства в развитии экономики страны. Сегодня геополитическая ситуация, вследствие 
которой были введены санкции, оказала определенное воздействие на конкурирующую сре-
ду, заставив сектор МСП адаптироваться к возникшим условиям. Благодаря использованию 
процессов цифровой трансформации, применению новых технологий удалось не просто со-
хранить бизнес, но и дать толчок к его развитию в рамках программы импортозамещения. 

На сегодняшний день можно отметить положительную динамику прироста количе-
ства субъектов МСП, что делает данный сектор наиболее привлекательным для инвестици-
онного развития (рис. 1). 

В период с 2021 по 2022 гг. наблюдалось сокращение субъектов МСП на 1,1 %, одна-
ко к 2023 г. удалось не только восстановить прирост, но и достичь ключевых показателей, в 
том числе благодаря своевременной поддержки со стороны государства. Положительная ди-
намика роста говорит о развитии благоприятной среды для данного сегмента экономики. 
Благодаря цифровой трансформации бизнес, в период обширного введения санкций, смог 
переориентировать на новые рынки и получил возможность искать клиентов в режиме online. 

Сегодня можно смело утверждать, что для развития сектора малого и среднего бизнеса со-
зданы все необходимые условия, в том числе дополнительное содействие со стороны государства, 
уже зарекомендовавшее себя с положительной стороны во время пандемии COVID-19. 

Цифровая трансформация оказывает воздействие на развитие среды для создания и увели-
чения эффективности функционирования бизнеса, изменяя условия развития и предопределяя но-
вые перспективы. На рисунке 2 выделены основные свойства экономического пространства.  

 

Рисунок 1 — Динамика прироста количества субъектов МСП, 2019–2023 гг., %  
(сост. автором с исп. источника [1]) 
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Рисунок 2 — Основные свойства экономического пространства (сост. автором с исп. источника [2, 3]) 

Одной из наиболее перспективных и широкомасштабных платформ для взаимодей-
ствия с сектором МСП является разработанная в феврале 2022 г. — «Цифровая платформа 
МСП», где сегодня число пользователей достигло 290 тыс. субъектов, также можно отметить 
рост числа заявок на региональные услуги и меры поддержки (+18,8 тыс. за 2023 г.). Плат-
форма постоянно находиться в развитии, включая в себя актуальные направления для даль-
нейшего развития. Сегодня она включает в себя 6 основных сервисов [4]: 

– Информация: в данной группе размещена актуальная информация, законодательные 
акты, необходимая статистика и объявления; 

– Финансы: в этом разделе возможно ознакомиться с льготными кредитами, получить 
оборудование в лизинг, приобрести отечественное программное обеспечение со скидкой; 

– Инструменты-помощники: благодаря встроенным конструкторам, возможно без 
привлечения аутсорсинга сгенерировать необходимые документы, отчетность, а также прой-
ти бесплатное обучение; 

– Старт бизнеса: в данной группе создана возможность зарегистрировать бизнес он-
лайн, выбрать налоговой режим и получить электронную подпись; 

– Меры поддержки: на портале представлены актуальные меры поддержки бизнеса, 
возможность произвести расчет рейтинга бизнеса; 

– Продвижение и сбыт: представители МСП могут получить доступ к закупкам крупных 
госкомпаний, найти новые рынки сбыта, а также бесплатно запустить рекламу с Яндекс Бизнесом). 

В условиях кризиса необходимо коллаборация всех участников процесса, что в целом 
позволило бы получить больший положительный эффект, поэтому считаем целесообразным 
расширение уже имеющихся блоков дополнительным — «Обмен опытом и сотрудничество». 
Данное нововведение позволило бы предпринимателям получить доступ к практическому 
опыту других организаций в управлении бизнесом в условиях кризиса. Также использование 
данного блока могло бы оказать содействие в поиске партнеров для совместного сотрудни-
чества, проведения научно-исследовательских работ. Подобная коммуникация способствует 
созданию единой среды для дальнейшего развития бизнеса, объединению предпринимателей 
для взаимной поддержки и поиска новых возможностей.  

Если вернуться к «Цифровой платформе МСП», то необходимо отметить, что общая 
удовлетворенность пользователей данного сервиса составляет более 80 % (рис. 3). 

Со стороны государства активно поддерживается создание инфраструктуры для размеще-
ния производственных и технологических субъектов МСП на льготных условиях. Например, биз-
нес-парки, промышленные парки, технопарки. На сегодняшний день в эксплуатацию введен 
41 парк, около 22 находятся на стадии строительства. Создано более 9 тыс. рабочих мест и разме-
щено 770 резидентов. Из Федерального бюджета предоставлено, более чем 23,4 млрд рублей на 
строительство инфраструктуры, способной создать базу для развития сектора МСП [5]. 

Основные свойства 
экономического пространства

Динамичность — способность к 
изменениям с течением времени, 
качественным преобразованиям, 

наличие этапов и циклов развития

Свойства пространства как элемента 
экономической системы —

ограниченность, открытость, 
взаимодействие с внешней средой

Структурные свойства —
неоднородность, наличие иерархии 

пространств, слоев и уровней 
пространства 
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Рисунок 3 — Востребованность сервисов «Цифровая платформа. МСП» в 2023 г.  
(сост. автором с исп. источника [4]) 

Подводя итог можно отметить, что в современных условиях развитие цифровой 
трансформации среды и пространства для сектора малого и среднего предпринимательства 
является необходимым условием по ряду причин. Во-первых, внедрение инструментов циф-
ровой трансформации позволяет увеличить эффективность бизнес-процессов, управляя про-
изводством более качественно и с минимизацией определенных затрат. Во-вторых, цифровая 
трансформация открывает новые возможности для расширения рынка сбыта и привлечения 
клиентов, повышая общий уровень конкурентоспособности и позволяя бизнесу быть более 
гибким на изменения внешней среды.   
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На современном этапе развития российской экономики, на которую влияют как суще-
ственные изменения на политической мировой арене, так и расширенные пакеты антирос-
сийских санкций, необходимо своевременно определять тенденции развития предприятия 
для эффективного ведения деятельности, определения слабых и сильных мест и решения 
возникающих проблем [1].  

В данной статье определим тенденции развития АО «Завод „Инвертор“» при помощи 
исследования микросреды и SWOT-анализа. 

АО «Завод „Инвертор“» более 39 лет является одним из главных отечественный про-
изводителей электротехнического оборудования [2]. На данном предприятии происходит 
разработка и приводится в действие, так же обслуживается электрооборудование различного 
уровня сложности для атомной энергетики и нефтегазового комплекса, Министерства обо-
роны и других отраслей отечественной промышленности [3]. 

Ниже осуществим сравнительный анализ показателей, характеризующих финансовое 
положение АО «Завод „Инвертор“» за 2023 год, с аналогичными среднеотраслевыми показа-
телями (табл. 1).  

Таблица 1 — Сравнение ключевых финансовых показателей АО «Завод „Инвертор“» за 2022 г. 
с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 г. 

Показатели АО «Завод 
„Инвертор“» 

Среднеотраслевое 
значение 

Показатели финансовой устойчивости 
Коэффициент автономии 0,34 0,45 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,28 0,36 

Коэффициент обеспеченности запасов 0,72 0,81 
Коэффициент покрытия инвестиций 0,61 0,51 

Показатели платежеспособности 
Коэффициент текущей ликвидности 2,32 1,67 
Коэффициент быстрой ликвидности 1,36 1,01 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 0,18 

Показатели рентабельности 
Рентабельность продаж, % 7,79 7,57 
Норма чистой прибыли, % 0,92 4,47 
Коэффициент покрытия процентов к уплате 1,23 4,67 
Рентабельность активов, % 0,54 7,28 
Рентабельность собственного капитала, % 1,38 22,90 

Показатели деловой активности 
Показатель деловой активности, дни 559 193 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни 270 77,3 
Оборачиваемость активов, дни 621 242 
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В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 136 организаций с выруч-
кой 120–800 млн руб., занимающиеся видом деятельности «Производство прочего электри-
ческого оборудования» (код по ОКВЭД2 27.90). В качестве среднего показателя использова-
но медианное значение. Автономность АО «Завод „Инвертор“» хуже среднеотраслевого зна-
чение, а более 50 % рассматриваемых предприятий имеют больший процент собственных 
средств в капитале [3].  

Обеспеченность собственными оборотными средствами у предприятия ниже медиан-
ного значения, то есть обеспечение завода собственным оборотным капиталом хуже, чем у 
половины аналогичных организаций [4]. Большая доля в бухгалтерском балансе АО «Завод 
„Инвертор“» собственного и долгосрочного заемного капитала превосходит среднеотрасле-
вой уровень, что видно по значения коэффициента покрытия инвестиций. 

Вероятность банкротства АО «Завод „Инвертор“» меньше, чем у большинства сопо-
ставимых предприятий. Краткосрочные обязательства покрываются ликвидными активами 
лучше, чем у большей части организаций, тем самым снижен риск потери платежеспособно-
сти. Однако покрытие высоколиквидными активами у АО «Завод „Инвертор“» ниже, что в 
перспективе может привести к проблемам с текущими расчетами. 

Рентабельность продаж АО «Завод „Инвертор“» выше, чем медианное значение, что 
является положительным моментом в развитии данного предприятия. Однако норма чистой 
прибыли у предприятия ниже, чем 3/4 части аналогичных организаций. Управление дебитор-
ской задолженностью у АО «Завод „Инвертор“» проводится намного хуже, чем у других 
предприятий отрасли, а также отстает и эффективность управления собственными активами. 

Таким образом, было установлено, что финансовое состояние АО «Завод „Инвертор“» 
по итогам 2022 года было хуже половины всей совокупности рассматриваемых предприятий. 
В целом финансовое состояние данного предприятия в динамике ухудшилось. 

После анализа финансового состояния предприятия для определения основных тенден-
ций развития, следует рассмотреть и конкурентоспособность АО «Завод „Инвертор“» при по-
мощи SWOT-анализа. Одной из главных ее характеристик является качество продукции [1].  

Помимо рядовых покупателей — физических лиц, у АО «Завод „Инвертор“» большое 
число потребителей — юридических лиц, являющихся, основными заказчиками на продук-
цию АО «Завод «Инвертор», таких как Министерство обороны РФ, Министерство здраво-
охранения РФ, ПАО «РОССЕТИ», ПАО «ГАЗПРОМ», «БАШНЕФТЬ», АО «ТАНЕКО», 
ОК «РУСАЛ» и другие [2]. Для обобщения результатов диагностирования рассмотрим мат-
рицу SWOT-анализа (табл. 2).  

Анализ показал, что у АО «Завод «Инвертор» имеются как сильные, так и слабые сто-
роны. Из данной таблицы видно, что сильных сторон несколько больше, чем слабых. 

Таблица 2 — SWOT- анализ АО «Завод «Инвертор» 
Возможности Угрозы 

1. Возможность выходы на внешний рынок. 
2. Заинтересованность иностранных партнеров в 
сотрудничестве. 
3. Возможность получения гос. заказа. 
4. Развитие рынков России и стран ближнего 
зарубежья. 

1. Невысокие темпы экономического роста. 
2. Сложность в привлечении финансовых 
ресурсов. 
3. Высокий уровень налогообложения. 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Возможность производства продукции на 
уровне мировых стандартов. 
2. Компетентное руководство. 
3. Ценовые преимущества. 
4. Квалифицированный персонал. 

1. Нехватка свободных финансовых средств 
для развития производства. 
2. Старение коллектива. 
3. Отсутствие маркетинговых исследований. 
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По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что тенденции развития 
у АО «Завод „Инвертор“» достаточно плохие по итогам 2022 года, что связано в первую оче-
редь из-за низких показателей финансовой устойчивости, а также рентабельности и деловой 
активности. Существенно растянутый цикл оборота не позволяет предприятию максимизи-
ровать свою прибыль для устойчивого и эффективного развития. 

Предприятию стоит сделать упор на свои сильные стороны, которые заключаются в 
высоком уровне квалификации персонала, качестве продукции, а также ее сравнительно низ-
кой стоимостью по сравнению с зарубежными аналогами, что в современных условиях ак-
тивного влияния антироссийских санкций и импортозамещения крайне важно. 

В 2022 году АО «Завод „Инвертор“» был включен в состав ГК «Акрон Холдинг», ко-
торый является одним из крупнейших в России вертикально интегрированных промышлен-
но-металлургических холдингов полного цикла. В данный холдинг входит 8 кластеров, один 
из которых «электротехнический» [5]. 

Именно электротехническое направление является новым для ГК «Акрон Холдинг», 
поэтому для его более эффективного развития был приобретен оренбургский АО «Завод 
„Инвертор“», который специализируется на нем с 1982 года. Производственные мощности 
АО «Завод „Инвертор“» в ходе мощной модернизации были переориентированы на выпуск 
электрооборудования нового поколения [5]. 

Так как ГК «Акрон Холдинг» ставит во главу своей деятельности миссию по сохране-
нию природных ресурсов и заботе о будущих поколениях [5], то одним из первых продуктов 
в 2022 году в рамках диверсификации стала произведенная на АО «Завод „Инвертор“» серия 
заправочных станций для электромобилей, которые стали набирать особую популярность в 
городах России последние годы. 

На реализацию данного проекта было потрачено 20 млн руб. с окупаемостью 2,5 года 
при плановом объеме выпуска 55 электрических заправочных станций в год [6].  

А по итогам 2023 года данный проект получил сертификаты продукции для ее от-
правки в такие страны, как Турция, Индия и Египет [5]. Что свидетельствует о достаточно 
успешном проведении диверсификации производства — расширении рынка сбыта и увели-
чении объемов выручки и прибыли в краткосрочной перспективе. 

Стоит отметить, что АО «Завод „Инвертор“» после входа в ГК «Акрон Холдинг» стал 
предприятием с достаточно хорошими перспективами развития, которое пережило кризис-
ные периоды и конкурентоспособно в условиях серьезного влияния на рынок антироссий-
ских санкций. При активной политике импортозамещения у АО «Завод „Инвертор“» откры-
лись новые возможности для роста и развития. 

По итогам практической сессии в Оренбурге под названием «Повышение инвестицион-
ной привлекательности региона через инструменты территориального развития промышлен-
ности», прошедшей в марте 2024 года были подписаны соглашения о намерении создать инду-
стриальные и промышленные кластеры на предприятиях региона, среди которых и АО «Завод 
„Инвертор“» [7], что откроет для него новые рынки, расширит линейку продукции. 

Таким образом, за счет внедрения передовых достижений науки и техники, лучшего 
мирового опыта достигаются высокие результаты в развитии предприятия и в обеспечении 
продовольственного изобилия на рынке. Диверсификация, позволяет предприятиям двигать-
ся в ногу со временем, максимально подстраиваться под потребности рынка и удовлетворять 
запросы потребителей, что в свою очередь ведет к улучшению их устойчивости к кризисным 
явлениям и экономическому росту. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уровень экономической безопасности коммерческого предприятия означает степень 
защищенности и устойчивости конкретных организаций, компаний и предпринимателей в 
экономической сфере. Он отражает способность их справляться с различными рисками, вы-
званными внешней средой, финансовыми и экономическими условиями, конкуренцией и 
другими факторами [1]. 

Экономическая безопасность коммерческого предприятия включает в себя различные 
аспекты, такие как финансовая устойчивость, эффективное управление, защита от внешних 
угроз, диверсификация бизнеса, уровень конкурентоспособности и другие факторы, которые 
обеспечивают стабильность и развитие предприятий. 

Уровень экономической безопасности коммерческого предприятия может быть раз-
ным в зависимости от размера, отрасли, региона и других факторов.  Обеспечение высокого 
уровня экономической безопасности является важной задачей для предпринимателей и орга-
низаций. Это позволяет им успешно функционировать, адаптироваться к изменяющимся 
условиям и минимизировать риски, связанные с внешней средой. 

Можно выделить следующие уровни экономической безопасности коммерческого 
предприятия [2]: 

1. Макроуровень — это экономическая безопасность на уровне страны или региона. 
Этот уровень включает меры, принимаемые государством для обеспечения стабильности и 
защиты национальной экономики. К таким мерам относятся разработка и реализация экономи-
ческой политики, поддержка ключевых отраслей экономики, привлечение инвестиций и т. д. 

2. Международный уровень — экономическая безопасность во внешней экономиче-
ской сфере. На этом уровне акцент делается на поддержку внешнеэкономических связей, за-
щиту интересов страны во внешнеторговых отношениях, преодоление торговых барьеров и 
участие в международных экономических организациях. 

3. Мезоуровень — экономическая безопасность на уровне отдельных отраслей или 
отдельных компаний. На этом уровне основное внимание уделяется стабильности и разви-
тию конкретных секторов экономики, таких как промышленность, сельское хозяйство, ту-
ризм и другие. 

4. Микроуровень — экономическая безопасность на уровне отдельных предприятий 
или предпринимателей. Содержит меры, направленные на обеспечение устойчивости и кон-
курентоспособности отдельных бизнес-структур, таких как финансовая устойчивость, эф-
фективное управление и меры по снижению рисков. 

Уровни экономической безопасности коммерческой организации взаимосвязаны и 
влияют друг на друга. Устойчивость на каждом уровне способствует общей экономической 
безопасности страны и обеспечивает стабильное развитие экономики. 

Основные функциональные составляющие уровня экономической безопасности ком-
мерческого предприятия включают следующие аспекты [3]: 

1. Финансовая устойчивость — включает ресурсное обеспечение и способность субъ-
екта вести устойчивую финансовую деятельность, обращаться с финансовыми ресурсами 
эффективно, иметь надежные финансовые показатели и средства для финансирования теку-
щих операций и развития. 
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2. Производственная эффективность — отражает способность субъекта осуществлять 
производственные процессы с оптимальным использованием ресурсов, повышать произво-
дительность труда, контролировать качество продукции или услуг и обеспечивать конкурен-
тоспособность на рынке. 

3. Инновационность — включает способность субъекта адаптироваться к изменяю-
щимся рыночным условиям, интегрировать новые технологии, методы и подходы в свою де-
ятельность, развивать и реализовывать инновационные проекты. 

4. Управление рисками – включает проведение анализа и оценку рисков, установление 
механизмов управления рисками, разработку и реализацию планов по минимизации рисков и 
защите от них. 

5. Кадровый потенциал — отражает наличие компетентных сотрудников, их квалифи-
кацию и опыт работы, а также развитие и поддержку персонала для обеспечения высокой 
производительности, эффективного управления и инновационного развития. 

6. Внешнее окружение — включает учет внешних факторов, таких как законодательство, 
политика регулирования, конкурентные условия, экономическая ситуация, рыночные тренды и 
другие внешние факторы, которые могут повлиять на экономическую безопасность субъекта. 

Каждая из этих функциональных составляющих влияет на экономическую безопас-
ность субъекта и должна быть адекватно развита и управляема для обеспечения стабильно-
сти и успешного развития хозяйствующего субъекта. 

Ключевыми финансовыми показателями, по которым можно оценить положение и 
степень экономической безопасности предприятия, являются [4]: 

1. Выручка: Общая сумма денежных средств, полученных предприятием от продажи 
товаров и услуг за определенный период времени. Высокая выручка указывает на активность 
предприятия и его способность генерировать доходы. 

2. Чистая прибыль: Разница между выручкой и расходами предприятия. Чистая при-
быль отражает эффективность бизнес-процессов и управление компанией. Положительная 
чистая прибыль говорит о финансовой устойчивости предприятия. 

3. Рентабельность: Отношение прибыли к объему продаж. Высокая рентабельность указы-
вает на то, что предприятие эффективно использует ресурсы и имеет выгодную бизнес-модель. 

4. Ликвидность: Способность предприятия конвертировать активы в наличные сред-
ства. Хорошая ликвидность говорит о финансовой устойчивости и готовности предприятия 
выполнять текущие обязательства. 

5. Дебиторская и кредиторская задолженность: Показатели, отражающие суммы, ко-
торые предприятие должно получить от клиентов и должно платить поставщикам. Управле-
ние дебиторской и кредиторской задолженностью влияет на кассовый поток и финансовую 
стабильность предприятия. 

6. Коэффициент текущей ликвидности: Отношение между текущими активами и те-
кущими обязательствами предприятия. Высокий коэффициент текущей ликвидности указы-
вает на способность предприятия выполнять текущие обязательства. 

Эти ключевые финансовые показатели позволяют оценить финансовое состояние и 
степень экономической безопасности предприятия, выявить слабые места и принять меры 
для улучшения финансовой устойчивости и успешного функционирования. 

С целью оценивания этой стабильности компании необходимо сосредоточить интерес 
в последующих коэффициентах [5]: 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала (Equity Concentration Ratio): 
Этот коэффициент отражает долю собственного капитала в общей структуре капитала ком-
пании. Более высокий коэффициент указывает на более высокую степень финансовой авто-
номии и стабильности компании, поскольку она ориентирована на использование собствен-
ных средств для финансирования своей деятельности. 

2. Коэффициент концентрации заемного капитала (Debt Concentration Ratio): Этот ко-
эффициент отражает долю заемного капитала (долговых обязательств) в общей структуре 
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капитала компании. Более высокий коэффициент может указывать на более высокий уровень 
финансовой зависимости компании от заемных средств. Это может повлечь за собой риск 
неспособности погашения задолженности в случае финансовых трудностей. 

3. Коэффициент соотношения ссудного и собственного капитала (Debt-to-Equity 
Ratio): Этот коэффициент отражает соотношение между заемным капиталом и собственным 
капиталом компании. Более высокий коэффициент может указывать на большую долю заем-
ного капитала и, следовательно, на более высокий финансовый риск. Низкий коэффициент 
обычно является индикатором стабильности и финансовой устойчивости, поскольку компа-
ния имеет более сбалансированную структуру капитала. 

Оценка данных коэффициентов поможет определить уровень загруженности компа-
нии долговыми обязательствами и ее способность управлять рисками, связанными с заемным 
капиталом. Это важно для оценки финансовой устойчивости и стабильности компании в дол-
госрочной перспективе. 

Пути улучшения рентабельности компании могут включать более эффективное ис-
пользование ресурсов, повышение качества продукции или услуг, оптимизацию бизнес-
процессов, сокращение издержек, исследование и развитие новых рынков и продуктов, а 
также улучшение управленческих навыков и принятие стратегических решений, направлен-
ных на повышение эффективности и прибыльности компании. Важно провести анализ и 
идентифицировать конкретные области, где можно достичь наибольших улучшений и при-
нять соответствующие меры для достижения поставленных целей. 

В результате проведенного исследования делается вывод о том, что обращение вни-
мания на показатели финансово-хозяйственной деятельности организации, которые влияют 
на уровень экономической безопасности, может улучшить финансовую устойчивость и по-
ложение предприятия, а также повысить его инвестиционную привлекательность. 

На основе этих выводов руководство организации должно разработать комплекс мер, 
обеспечивающих эффективную защиту финансов от возможного ущерба. Создание и внед-
рение системы экономической безопасности на всех уровнях деятельности позволит достиг-
нуть поставленных целей и задач, обеспечить защиту информации, продукции и финансов, а 
также сохранить конкурентоспособность организации на рынке. 

В целом, качественная система экономической безопасности позволяет организации 
эффективно защищать свои финансы и достигать успеха в условиях конкуренции, обеспечи-
вая высокий уровень защиты информации, продукта и финансовых ресурсов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПАО «ГМК „НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ“»  

ПАО «ГМК „Норильский никель“» является одним из ключевых предприятий в сфере 
горнодобывающей металлургии. В перечень добываемых полезных ископаемых входят: пал-
ладий, никель, кобальт, радий, серебро и другие. Эти металлы применяются в химической 
промышленности, медицине, при производстве различных сплавов. Предприятие работает 
как в сфере разведки полезных ископаемых, их добычи, так и участвует в дальнейшем про-
изводстве и распределении цветных металлов. Часть производств в рамках ПАО являются 
предприятиями полного цикла, они участвуют в создании конечного продукта на всех этапах 
производства. К таким предприятиям относится ключевой филиал, расположенный на Тай-
мырском полуострове, под названием «Медвежий ручей». Также филиалы предприятия рас-
полагаются на Кольском полуострове и Забайкальском крае. [1] 

Филиалы предприятия являются важными элементами экономики регионов, в которых 
они расположены, а продукция играет ключевую роль в различных производственных сферах, 
следовательно, от состояния экономической безопасности предприятия зависит экономическая 
и национальная безопасность РФ. Необходимо оценить тенденции в развитии организации в 
последние годы, провести анализ эффективности ее функционирования, понять влияние пан-
демии, нарастания геополитической напряженности, введения санкций на ее развитие. 

В первую очередь для оценки динамики в ее развитии обратим внимание на измене-
ние показателей выручки и чистой прибыли компании на рисунке 1.  

Выручка компании является достаточно стабильным показателем, максимальное зна-
чение было достигнуто в 2020 году, когда несмотря на пандемию предприятия продолжали 
функционировать, последующие политические и экономические изменение незначительно 
повлияли на ее объем, однако чистая прибыль за последние 6 лет значительно изменялась. 
Максимальное значение наблюдалось в 2019 году, когда показатель был свыше 500 млрд 
рублей, в то время как в 2022 она упала до 177 млрд рублей, снизилась практически в 3 раза.  

 

Рисунок 1 — Динамика выручки и чистой прибыли ПАО «ГМК „Норникель“» в 2018–2023 гг. 
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В первую очередь данное изменение связано с ростом себестоимости продаж, которое 
происходило ежегодно и выросло с 2018 года по 2023 год на более чем в 2 раза (на 333 млрд 
рублей). Также расходы на коммерческие и управленческие расходы выросли более чем в 
2 раза, хотя здесь абсолютное изменение гораздо ниже, чем в части себестоимости (на 10,5 и 
26,9 млрд рублей соответственно). Следовательно, выручка от продажи продукции организа-
ции остается стабильной, но произошедшие изменения сильно повлияли на чистую прибыль 
организации. В дальнейшем подобная динамика может стать угрозой экономической без-
опасности для предприятия и повлиять на безопасность в масштабах всей страны.  

Также для характеристики организации рассмотрим показатели рентабельности ис-
пользования ей активов, собственного капитала и рентабельности продаж на рисунке 2.  

Можно отметить, что наибольшее значение рентабельности активов было достигнуто 
в 2019 году, а минимальное значение было уже в 2022 году. В 2023 году значение также 
остается невысоким на уровне 15 %. Подобная динамика связана с тем, что до 2020 года не 
было серьезных потрясений для экономики и многие показатели улучшались, прибыль росла, 
в 2020 году произошла пандемия, повлиявшая на снижение прибыли организации, при росте 
цены активов. Их рост связан с увеличением доли запасов в общем объеме активов, так как 
ввиду санкционных ограничений было необходимо закупить часть продукции заранее.  

Рентабельность продаж имеет схожую динамику, в 2019 году она составила 58,61 %, а 
к 2022 году упала до 21,19 %, что также объясняется рекордно низкой прибылью компании 
на фоне нарастания напряжения во внешнеэкономических отношениях.  

Динамика рентабельности собственного капитала немного отличается от представлен-
ных выше, в 2019 было отмечено максимальное значение 147,61 %, но в 2020 оно упало более 
чем в 2 раза до 65 %. Но уже в 2021 году показатель вырос до 136 %, вследствие снижения 
собственного капитала компании, который включает нераспределенную прибыль прошлых 
периодов. Рост прибыли в 2023 году нивелируется ростом собственного капитала, поэтому 
рентабельность собственного капитала остается на уровне 75–77 % в 2022–2023 годах.  

Чуть подробнее рассмотрим динамику заемного капитала компании за указанный пе-
риод в таблице 1. Отметим совокупность негативных тенденций в структуре заемного капи-
тала организации. Во-первых, произошло его значительно увеличение, более чем в 1,5 раза 
за 6 лет, причем наиболее резкие скачки (более чем в 100 млрд руб.) были обусловлены пан-
демией и введением санкций, что свидетельствует о том, что это не стратегическое увеличе-
ние для улучшения производственных мощностей, а попытки сохранить эффективность ра-
боты компании, несмотря на внешние угрозы. 

 

Рисунок 2 — Динамика показателей рентабельности продаж, активов и собственного капитала  
ПАО «ГМК „Норникель“» в 2018–2023 гг. 
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Таблица 1 — Объем и структура заемных средств ПАО «ГМК „Норникель“» 
Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Краткосрочные, млн руб. 118752 179733 161952 306360 545295 578875897 
Долгосрочные, млн руб. 569614 527599 710546 640076 505562 482272408 
Всего 688366 707332 872498 946436 1050857 1061148 
Краткосрочные, % 17 25 19 32 52 55 
Долгосрочные, % 83 75 81 68 48 45 

 
Организация делает упор на использовании краткосрочных займов, их доля увеличи-

лась с 17 % до 55 %, на 460 млрд руб. В то время как доля долгосрочных займов снизилась на 
42% в общем объеме, а абсолютном значении сократилась лишь на 87 млрд руб. Наблюдает-
ся рост закредитованности компании, причем происходит рост в отношении краткосрочных 
кредитов и займов, что в дальнейшем ведет к снижению ликвидности компании и экономи-
ческой безопасности предприятия.  

На деловую репутация компании влияет принятие Стратегии «2030»: движение к зе-
леному будущему, в рамках которой планируется сдерживать нарастание выбросов парнико-
вых газов на минимальном уровне, что является важным в рамках ESG-повести, которая ста-
новится все более популярной в мире. Планируется наладить выпуск углеродно-
нейтрального никеля, а в 2020 году в Мурманской области закрыли цех, который наносил 
вред окружающей среде, после чего количество выбросов, как фактор экономической без-
опасности в экологической сфере, было урегулировано.[2] Но введение данного проекта бы-
ло вызвано фактором, негативно отразившимся на репутации компании, повлек ущерб без-
опасности региона. Этим фактором был разлив дизельного топлива 29 мая 2020 года, его 
ликвидация произошла в августе 2021, исходя из сообщений МВД РФ. [3] 

Подводя итог, отметим, что ПАО «ГМК „Норникель“» является одной из ключевых 
организаций добывающего сектора РФ. Она добывает редкие полезные ископаемые, которые 
являются необходимыми в производстве других важнейших товаров, поэтому обеспечение 
экономической безопасности предприятия является важной задачей в масштабе страны.  

В ходе исследования были выявлены следующие риски экономической безопасности 
ПАО «ГМК „Норникель“»: 

– увеличение краткосрочных заемных средств в структуре пассивов, что ведет к сни-
жению ликвидности предприятия; 

– снижение чистой прибыли организации, а следовательно уменьшение показателей 
рентабельности от продаж; 

– рост стоимости активов за счет стоимости запасов; 
– вероятность наступления экологических катастроф, аварий на предприятиях. 
В дальнейшем компании стоит больше усилий направлять на урегулирование данных 

вызовов, ведь их реализация нанесет значительный вред экономической безопасности не 
только самого предприятия, но и общества и государства.  
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СТРАНЕ 

В условиях нестабильности и значительных новшеств в политике для каждой страны 
становится особенно важным поддержание устойчивости общества и развития экономики 
государства. Это целесообразно для обеспечения безопасности экономики всех участников и 
объектов хозяйственной системы. 

Безопасность экономики является ключевым фактором и ориентиром развития нацио-
нальной экономики. Она дает возможности для:  

1) дальнейшего экономического роста; 
2) противостояния внешним и внутренним угрозам; 
3) активизация деловой активности. 
Формирование и поддержание устойчивой безопасности экономики обретают значи-

тельную важность по отношению к малому и среднему бизнесу, который должен базировать 
работу экономики нации. Малый и средний бизнес играет важную роль в экономике, обеспе-
чивая занятость населения и формируя активный слой среднего класса, который влияет на 
конкурентоспособность и безопасность страны в целом [1]. 

Обстановка малого и среднего бизнеса находится в зависимости от политической без-
опасности и воздействует на экономическую, государственную и общественную безопас-
ность. Существуют особенности и факторы, влияющие на экономическую безопасность биз-
неса. Рассмотрим их в таблице 1. 

Таблица 1 — Особенности и факторы, влияющие на экономическую безопасность малого и 
среднего бизнеса [2] 

Особенности обеспечения экономической безопасности  
малого и среднего бизнеса Факторы безопасности 

малого и среднего бизнеса Перечень Сущность 
1. Подчиненность крупным 
предприятиям по сферам 
деятельности и изменениям 
рынка. 

Наличие диспропорций и дисбаланс 
соотношения крупного и малого бизнеса, 
существенная поддержка крупного бизнеса 
государством с включенностью в его 
управление, определенная зависимость 
малого бизнеса от большого. 

Финансово-инвестиционная 
обеспеченность бизнеса. 

2. Ограниченная занятость и 
допуск к управлению по 
количеству работников. 

Выстраивание межличностных отношений в 
коллективе, понимание общности целей 
деятельности, малое число сотрудников 
посвящено в коммерческие тайны, 
секретные разработки, но и высокий риск 
потери информации в результате 
недобросовестности даже одного 
специалиста. 

Кадровый резерв и качество 
наемной рабочей силы. 

3. Выбор режимов 
налогообложения. 

Упрощенная система ведения учета и 
составления отчетности, передача 
бухгалтерских функции на аутсорсинг 
упрощает проблему ответственности, 
исключает создание специального отдела 
и сокращает расходы на оплату труда. 

Формы организации 
производства и приемы 
нормирование труда. 
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Продолжение таблицы 1 
Особенности обеспечения экономической безопасности  

малого и среднего бизнеса Факторы безопасности 
малого и среднего бизнеса Перечень Сущность 

4. Высокая мобильность, 
гибкость и адаптивность 
малого бизнеса. 

Быстрое реагирование на рыночные 
изменения, внесение необходимых 
корректировок в деятельность организации, 
адаптивность и недопущение влияния 
негативных изменений, поддержание 
конкурен-ции на приемлемом уровне. 

Психологическая и 
эмоциональная атмосфера, 
дружеские связи. 

5. Частная собственность. Как основа удобна на начальном этапе 
деятельности организации, ведет к 
сплочению и ответственности, но между 
партнерами могут меняться отношения по 
распоряжению результатами труда, что 
приводит к спорам, разногласиям и 
ликвидации бизнеса. 

Уровень правовой, трудовой 
и исполнительской 
дисциплины. 

6. Форма ведения малого 
бизнеса — совместный 
бизнес. 

Диверсификация, развитие, расширение 
бизнеса сопряжено с рисками и 
конфликтами, сложными отношениями и 
переделом собственности, власти с 
потерей эффективности управляемости. 

Степень технологического 
обеспечения, физический и 
моральный износ фондов. 

7. Налоговое бремя. С ростом доходов растет бремя налогов, 
что ставит под вопрос открытость бизнеса, 
ведет к уходу в тень, сворачиванию бизнеса. 

Социальное партнерство 
социальная ответственность. 

 
Таким образом, основные угрозы безопасности экономики включают:  
1) институциональные и структурные деформации экономики; 
2) недостаток инвестиций и инноваций в деятельности предприятий; 
3) потерю научно-технического потенциала; 
4) социальное неравенство; 
5) криминализацию экономики; 
6) высокую долю теневого сектора. 
Региональные факторы и условия также могут влиять на размещение и развитие ма-

лых и средних предприятий. Если экономика региона находится в неблагоприятных и неста-
бильных условиях, малый бизнес развивается медленнее. Это связано с тем, что малые пред-
приятия больше ориентированы на удовлетворение нужд местного населения и зависят от 
уровня доходов и общей покупательной способности населения. А. А. Скоморощенко отме-
чает риски малого и среднего бизнеса, такие как дисбаланс финансового, кадрового и науч-
ного потенциалов, неравномерное распределение бизнеса по регионам, отраслям и сферам, а 
также угрозу поглощения крупным бизнесом [3]. 

Деятельность российских предпринимателей сегодня отражает непростые социально-
экономические процессы и направления, которые формировались на протяжении большого 
промежутка лет. Это имеет взаимосвязь со структурой российской экономики, которая полу-
чила развитие с 90-х годов XX века, а в некоторых отраслях — с середины прошлого века. 
Такая структура определяет специализацию российской экономики в мировой хозяйственной 
системе и характер предпринимательской среды, которая сейчас ориентирована на крупный 
бизнес, особенно с государственным участием, в основном в ресурсных отраслях, финансо-
вом секторе и оборонно-промышленном комплексе. Эти факторы влияют на особенности со-
временного российского предпринимательства. Во-первых, создание благоприятных условий 
для функционирования определённых групп предприятий и отраслей, в которых государство 
проявляет особый интерес. Это могут быть предприятия с государственным участием или 
частные структуры, активно сотрудничающие с государственными заказами. Во-вторых, 
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возложение основной ответственности за обеспечение экономической безопасности на круп-
ные государственные предприятия, снижая требования к их эффективности и конкуренто-
способности. В-третьих, асимметричное воздействие на экономику, где достижение важных 
целей, таких как прозрачность структуры собственности, возврат прибыли в страну, борьба с 
уклонением от уплаты налогов и воздействие на импортный товар, происходит не через раз-
витие предпринимательской среды, а с помощью административных мер регулирования. 
Стоит отметить, что основные черты предпринимательского пространства оказались под 
значительным влиянием государственной экономики [4, 5]. 

Таким образом, в условиях нестабильности и рисков развитие малого и среднего биз-
неса становится важным элементом для государственной экономики, поскольку оно ведет к 
региональному и инновационному развитию. Региональная экономическая безопасность 
анализируется как система, которая способна помочь справиться с вызовами и опасностями, 
и оценивается по экономическим и социальным показателям, влияющим на инвестиционный 
и инновационный климат. В зависимости от ресурсов, функций, технологий, жизненного 
цикла малого и среднего бизнеса и адаптивного поведения хозяйствующих субъектов можно 
снизить уровень угроз и ограничить влияние рисков на предпринимательскую деятельность. 
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НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В большинстве экономически развитых странах, малый и средний бизнес составляет 
основу экономики и его развитию уделяется большое внимание. В России в настоящее время 
в силу исторического аспекта, а также низкой склонности граждан начинать собственный 
бизнес, сложилась иная ситуация, где значение малого и среднего предпринимательства для 
экономики оказалось не столь велико. Основу отраслевой структуры экономики в основном 
составляют крупные производственные и ресурсодобывающие компании, в том числе ориен-
тированные на экспорт энергетических ресурсов. Однако такая экономика в большей степени 
зависит от влияния различного рода внутренних и внешних факторов и угроз. 

В современных экономических условиях, когда страна сталкивается с рядом вызовов 
и проблем, поддержка предпринимательства в регионах является одним из ключевых меха-
низмов обеспечения экономической безопасности.  

Вопросы поддержки предпринимательства в регионах были проанализированы следу-
ющими авторами: О. О. Калганова [1], Т. Н. Чуворкина [2], В. А. Цветков [3], В. Ю. Буров [4]. 

Целью работы является выявление влияния развития палого и среднего предпринима-
тельства на экономическую безопасность Ульяновской области. 

Поддержка и развитие предпринимательства в регионах является одним из важнейших 
факторов обеспечения экономической безопасности страны. Региональные экономики могут 
быть очень различными, и каждый регион имеет свои особенности и проблемы в сфере пред-
принимательства. Это делает весьма сложной задачу обеспечения экономической безопасно-
сти на уровне регионов. Поддержка предпринимательства в регионах является критически 
важным фактором для обеспечения экономической безопасности. Это связано с тем, что пред-
принимательство способствует развитию местных экономик и созданию новых рабочих мест. 

Для обеспечения поддержки предпринимательства в регионах необходимо проводить 
определенные мероприятия, такие как [5]:  

– создание благоприятных условий для развития бизнеса, включая упрощение проце-
дур регистрации и лицензирования, снижение налоговых бремен и т. д.; 

– поддержка инфраструктуры, необходимой для успешного ведения бизнеса, такой 
как коммуникации, энергетика, транспорт и т. д.; 

– проведение обучающих и информационных программ для предпринимателей, кото-
рые помогут им разобраться в особенностях регионального бизнеса и получить необходимые 
знания и навыки для успешного ведения бизнеса. 

В данной статье влияние малого и среднего предпринимательства на экономическую 
безопасность региона будет рассмотрено на примере Ульяновской области. 

Одним из основных приоритетов, определяющих стратегию экономической безопас-
ности Ульяновской области на современном этапе, является развитие малого и среднего 
предпринимательства.  

Этот сектор зарекомендовал себя как стабильный источник налоговых поступлений, 
создания новых рабочих мест, повышения доходов населения и снижения социальной 
напряженности в регионе.  

На 2024 год Всего субъектов в реестре малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области — 41414. Из них ИП — 24959: микропредприятия — 24732, малые 
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предприятия — 226, средние предприятия — 1. ЮЛ — 16455: микропредприятия — 14940, 
малые предприятия — 1412, средние предприятия — 103 [6]. 

Оказывая значительное воздействие на экономику, политику, социальную сферу малое 
предпринимательство зависит от многочисленных внешних (экономических, политических, 
организационных и др.) факторов, которые во многом определяют его успешное развитие.  

В Ульяновской области сформирована благоприятная внешняя среда малого бизнеса. 
На сегодняшний момент действуют следующие меры поддержки [7]: 

1) займ субъектам малого и среднего предпринимательства. Фонд «Корпорации по разви-
тию предпринимательства Ульяновской области» Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на возмещение части затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и развития и модернизации производства товаров (работ, услуг); 

2) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга обо-
рудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

3) субсидирование из областного бюджета Ульяновской области части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего пред-
принимательства и др. 

Развитие малого и среднего предпринимательства играет важную роль в экономиче-
ской безопасности региона, включая Ульяновскую область. Вот несколько способов, как это 
происходит: 

1. Создание новых рабочих мест: Малые и средние предприятия являются крупней-
шими создателями рабочих мест во многих регионах. Увеличение числа рабочих мест спо-
собствует снижению уровня безработицы и повышению жизненного уровня населения. 

2. Развитие инфраструктуры: Предпринимательская активность способствует разви-
тию инфраструктуры в регионе. Это может включать строительство новых зданий, дорог, 
коммуникаций и других объектов, что в свою очередь способствует экономическому росту. 

3. Увеличение налоговых поступлений: Малые и средние предприятия увеличивают 
налоговые поступления в бюджет региона, что позволяет финансировать различные соци-
альные программы и инфраструктурные проекты. 

4. Развитие конкуренции: Наличие большего числа предприятий способствует увели-
чению конкуренции на рынке, что в свою очередь может привести к улучшению качества 
товаров и услуг, а также к снижению цен. 

5. Стимулирование инноваций: Малые и средние предприятия часто являются источ-
ником инноваций и новых технологий. Развитие таких предприятий способствует техноло-
гическому прогрессу и повышению конкурентоспособности региона. 

Однако сектор малого и среднего предпринимательства сталкивается с рядом про-
блем, таких как высокая налоговая нагрузка, недостаток доступного кредитования, нехватка 
квалифицированных кадров и законодательные ограничения. Для устранения этих проблем 
необходимо разработать и внедрить меры поддержки предпринимательства, такие как упро-
щение налогового и административного бремени, расширение доступа к финансированию и 
обучение персонала. 

Для поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской об-
ласти можно предложить различные меры, такие как льготы по налогообложению, доступ к 
финансированию, обучение и консультации для предпринимателей, а также создание благо-
приятной деловой среды. Эти меры помогут стимулировать предпринимательскую актив-
ность и способствовать экономической безопасности региона. 

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства играет важную 
роль в экономической безопасности Ульяновской области, поскольку способствует устойчи-
вости и диверсификации экономики, увеличению доходов населения и созданию новых ра-
бочих мест. Для достижения этих целей необходима активная государственная поддержка и 
содействие в развитии бизнеса.  
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РИСКИ И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Актуальность проблемы объясняется тем, что цифровизация изменяет все аспекты со-
циально-экономических отношений, создавая как новые возможности, так и новые риски для 
национальной безопасности. Анализ и классификация рисков в цифровой экономике являют-
ся ключевыми этапами в вопросах обеспечения экономической безопасности на уровне лич-
ности, общества и государства. 

Исследования в области цифровизации выделяют разнообразие рисков и угроз, а так-
же различные подходы к их классификации. Авторы научных статей исследуют широкий 
спектр рисков и угроз цифровой трансформации экономики, подчеркивая необходимость их 
анализа и систематизации. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1] и 
указ «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года» [2] затрагивают актуальные вопросы развития цифровой экономики. 

Ключевая роль в обмене знаниями и технологиями принадлежит коммуникационному 
аспекту цифровой экономики, однако этот процесс сопровождается некоторыми рисками, 
такими как зависимость от интернета, несоответствие компетенций выпускников образова-
тельных организаций требованиям цифровой экономики, цифровое неравенство на различ-
ных уровнях, олигополия на рынке информации, асимметричность информации из-за приме-
нения крупными компаниями технологий анализа больших данных и увеличение киберпре-
ступности [3]. Рассмотрение указанных рисков в стратегических документах регионов и гос-
ударства является важной составляющей эффективной цифровой трансформации экономики. 
Хотя эти опасности не имеют прямой связи с цифровой экономикой, они могут оказывать 
негативное влияние на ее развитие. 

С развитием цифровой экономики возникают риски и угрозы финансово-
экономического характера, которые требуют постоянного мониторинга и включают в себя 
следующие аспекты [4]: 

1. Отставание статистических методик от цифровой экономики. Существующие мето-
дики учета и прогнозирования финансово-экономической деятельности не отражают изме-
нений, происходящих в цифровой экономике. Это приводит к дисбалансу в оценке реального 
состояния экономики. 

2. Зависимость от зарубежных компаний. Широкое использование зарубежных серви-
сов и информационно-телекоммуникационных систем создает зависимость от зарубежных 
компаний. Внедрение новых зарубежных технологий ведет к оттоку инвестиций в экономику 
других государств без соответствующего развития отечественных отраслей. 

3. Риски и угрозы санкций. Ухудшение макроэкономических условий может ограничить 
доступ к финансовым ресурсам и повлиять на спрос на цифровые технологии и услуги. Расши-
рение зарубежных санкций влечет за собой ограничения в сотрудничестве с международными 
партнерами и доступ к новым технологиям. Сложности привлечения иностранных инвестиций 
могут затруднить развитие инновационных проектов и внедрение цифровых решений. 

4. Использование криптовалют. Отсутствие нормативно-правового регулирования 
криптовалют может способствовать распространению мошеннических схем. Нестабильность 
курса криптовалют может привести к финансовым потерям. Отсутствие единого центра 
эмиссии криптовалют означает, что государства не могут контролировать ее обменный курс 
и накапливать средства в различных фондах. Сетевая структура криптовалют снижает зна-
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чимость финансовых центров и уменьшает контроль мировой элиты над глобальными фи-
нансовыми потоками. 

В целом, эти риски и угрозы требуют более глубокой оценки и учета при разработке 
стратегий развития финансово-экономической системы и обеспечения экономической без-
опасности. 

С развитием цифровой экономики возникают угрозы и правового характера, которые 
включают в себя юридическую неопределенность законодательства, контролирующего дея-
тельность в онлайн пространстве, а также правила использования новых цифровых техноло-
гий, и отставание законодательства от темпов цифровизации. Эти факторы могут привести к 
увеличению случаев мошенничества и коррупции в виртуальной среде. Кроме этого, суще-
ствует неопределенность в юридическом статусе трудовых отношений в онлайн сфере циф-
ровой экономики. 

Одна из групп рисков связана с политическими аспектами. Использование новых тех-
нологий, разработанных другими странами, приводит к зависимости от экспортной политики 
других государств, что может угрожать внешнему управлению экономикой. Существует также 
возможность информационно-технического воздействия со стороны других стран на инфор-
мационную инфраструктуру для политических, экономических и военных целей. Манипули-
рование информацией и использование фальсифицированных новостей и фактов для достиже-
ния политических целей также является угрозой. Другая группа рисков связана с возможно-
стью трансформации политической системы посредством влияния виртуальных социальных 
сообществ. Технологическое превосходство отдельных государств может использоваться для 
доминирования в информационном пространстве и неравноправного партнерства. 

Технологические риски и угрозы информационной безопасности, согласно определе-
нию Н. Касперской, описывают методы и приемы злоумышленников, стремящихся исполь-
зовать уязвимости и незаконные возможности новых технологий. Новаторские технологии, 
включая искусственный интеллект, большие объемы данных, технологию блокчейн, крипто-
валюты, интернет вещей (включая промышленный интернет вещей) и виртуальную реаль-
ность, являются технологиями, заимствованными из других областей развития [5]. Отметим, 
что зависимость отечественной промышленности от зарубежных информационных техноло-
гий и средств действительно представляет собой значительную угрозу и уязвимость для ин-
формационной безопасности. 

Значительная роль в классификации рисков и угроз экономической безопасности в 
цифровой экономике отводится социальным рискам. Развитие робототехники и автоматиза-
ции производства могут привести к безработице и социальной дисгармонии из-за необходи-
мости приобретения работниками новых навыков и уменьшения спроса на некоторые про-
фессии. Заимствование технологий может привести к деградации собственных компетенций 
и кадрового потенциала. Глобальная цифровизация открывает возможности для преступле-
ний против личности, таких как шантаж и мошенничество. 

Кроме того, важное значение для цифровой экономики могут иметь экологические 
угрозы, так как использование цифровых технологий сопряжено с энергозатратами и воздей-
ствием на окружающую среду. 

Для эффективной цифровой трансформации экономики и обеспечения экономической 
безопасности регионы и государство в целом должны учитывать риски и разрабатывать меры 
по их предотвращению и смягчению последствий. Действенными мерами могут быть: при-
влечение внутренних инвестиций, развитие местных инновационных кластеров, поддержка 
предпринимательства и диверсификация экономики. Развитие цифровой экономики требует 
обеспечения информационной безопасности, защиты данных, и правового обеспечения. Раз-
витие кадрового потенциала и создание отечественных технологий являются ключевыми ас-
пектами обеспечения экономической и национальной безопасности. Эффективное использо-
вание качественной рабочей силы и наличие собственных инновационных технологий поз-
воляют не только укрепить экономическую стабильность государства, но и сделать его неза-
висимым от внешних поставщиков и политических рисков. 
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Для решения этой задачи необходимо уделять особое внимание образованию, профес-
сиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников различных сфер деятель-
ности. Это позволит создать конкурентоспособную рабочую силу, способную успешно кон-
курировать на мировом рынке. 

Важно снизить зависимость от зарубежных технологий посредством развития отече-
ственных разработок и производства. В целом, для обеспечения стабильного и устойчивого 
развития в цифровую эпоху необходимо учитывать и балансировать все риски, развивая со-
ответствующие стратегии и меры по обеспечению безопасности и защите интересов лично-
сти и общества. Необходимо разрабатывать стратегии по энергоэффективности и экологиче-
ской устойчивости цифровых технологий. Все эти меры помогут минимизировать риски и 
угрозы экономической безопасности, создать благоприятные условия для успешной цифро-
вой трансформации экономики регионов и государства в целом. 
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ УФО 

Персонал является ценным активов для любого предприятия, бизнеса и экономики в 
целом, поскольку он непосредственно влияет на производительность и эффективность орга-
низации. Для обеспечения оптимальной работы и повышения производительности сотрудни-
ков необходимо предлагать конкурентоспособные условия оплаты труда, соответствующие 
характеру выполняемых ими функций. Сотрудники, получающие справедливую заработную 
плату, скорее всего, будут чувствовать себя более замотивировано и комфортно на рабочем 
месте, что приведет к повышению лояльности и снижению текучести кадров, привлечению 
новых наиболее квалифицированных специалистов и увеличении финансовой устойчивости 
как компании, так и экономики в целом [1]. 

В связи с этим прослеживается корреляция между показателями экономической без-
опасности и уровнем доходов: чем более конкурентоспособна оплата труда, тем ниже веро-
ятность совершения персоналом тех или иных правонарушений в рамках организации. 

Понятие экономической безопасности предприятия включает в себя не только систе-
му внутреннего контроля, но и анализ внешних факторов. Поэтому мы разберем два важных 
показателя экономической безопасности:  

1) уровень среднедушевых денежных доходов населения; 
2) доля населения с денежными доходами ниже границы бедности. 
Оба они являются факторными для результирующего показателя, характеризующий 

уровень неформальной занятости на примере Уральского федерального округа. Динамику 
выбранного показателя за последние 6 лет мы можем проследить на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Доля занятых в неформальном секторе к общей численности занятого населения, % [2] 
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Общая картина по округу относительно среднероссийских показателей положительна, 
поскольку доля неформально занятых ниже, однако мы можем чётко заметить поляризацию 
субъектов по двойкам: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский А.О. имеют самые низкие пока-
затели, которые на протяжении всего исследуемого периода не превышали и 10 %; Курганская 
и Тюменская области в свою очередь имеют показатели около 2,5 раз выше и колеблются 
между 20 и 27 %, то есть около четверти всех занятых работают в неформальном секторе [3]. 

Особенностью этого макрорегиона является высокая дифференциация субъектов, 
входящих в его состав. Серая теневая экономика экономики характеризуется тем, что пред-
приниматели, занимающиеся разрешённым видом экономической деятельности, не реги-
стрируются в порядке, установленном законном, и, соответственно уклоняются от системы 
налогообложения. Также к этому сектору можно отнести неформально занятых. То есть тех, 
кто не работает по трудовому договору и не отчисляет социальные выплаты в федеральные 
бюджеты. Ещё одной особенностью серого сектора является то, что её проявления могут 
находить своё отражения на всех стадиях экономического цикла: в сфере производства эко-
номических благ, распределения, обмена и их потребления. 

Для более удобного анализа показателей и их взаимосвязей будем использовать про-
стой средний показатель за исследуемый период (с 2016 по 2021г.). В таблице 1 приведены 
результаты нашего исследования. 

Анализ представленных данных выявляет Курганскую область как регион с наиболее 
неблагоприятными социально-экономическими показателями. Уровень неофициальной заня-
тости в данном регионе чрезмерно высок, в то время как уровень доходов минимальный и, 
как следствие, наиболее количество граждан, находящихся на грани бедности. В ЯМАО 
наблюдается противоположная ситуация: доля бедных граждан незначительна, а уровень до-
ходов существенно превышает по среднее значение по стране. Как итог, ЯНАО характеризу-
ется минимальным показателем неофициальной экономики. 

Для того, чтобы наглядно отследить зависимость, составим рейтинг субъектов УФО по 
результирующему показателю, который мы уже оценили, и по факторным показателям, которые 
мы обозначили ранее. А также проверим соответствие рангов между собой, чтобы зафиксиро-
вать корреляцию между показателями. Результаты ранжирования приведены в таблице 2. 

По показателю уровня бедности наблюдается прямая корреляция с долей неформаль-
но занятых, и только Свердловская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа имеют значения ниже средних по России (12 %) и именно там доля нефор-
мального сектора максимально низкая. Что касается средних доходов, напомним, что уро-
вень денежных доходов находится в обратной зависимости от результирующего фактора, 
поэтому регионы с большими показателями находятся внизу. 

Тюменская область на фоне высокой неформальной занятости имеет более высокие 
доходы, в том числе выше среднероссийских показателей, причиной этого может являться 
структура экономики региона. Таким образом, мы можем увидеть явную корреляцию между 
показателями и возможные угрозы, которые возникают в случае низкого уровня доходов 
граждан.  

Таблица 1 — Средние значения исследуемых показателей за период с 2016–2021 [2] 

Субъект Курганская 
область 

Тюменская 
область 

Челябинская 
область 

Свердловская 
область 

ХМАО — 
Югра ЯНАО 

Доля неформального 
сектора 24,6 23,1 16,6 15,9 7,6 6,7 

Доля населения с 
доходами ниже 
границы бедности 

19,1 14,1 12,6 9,2 9 5,5 

Среднедушевые 
денежным доходы 21347,5 30343,6 25557,5 37247 51948,6 83190,8 
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Таблица 2 — Соответствие ранжирования результирующего фактора с факторными 
показателями 

Субъект 
Ранг по 

результирующему 
показателю 

Соответствие 

Ранг по доле 
населения с 
денежными 

доходами ниже 
границы бедности 

Соответствие 
Ранг по 

доходами 
населения 

Курганская 
область 1 + 1 + 1 

Тюменская 
область  2 + 2 – 3 

Челябинская 
область 3 + 3 – 2 

Свердловская 
область 4 + 4 + 4 

ХМАО — Югра 5 + 5 + 5 
ЯНАО 6 + 6 + 6 

 
В итоге, угрозой экономической безопасности регионов и предприятий является ис-

пользование инструментов теневого найма, несоблюдение трудового законодательства, со-
крытие доходов от государства и как следствие снижение реального заработка граждан и бу-
дущих социальных выплат. Высокий уровень бедности формирует предпосылки для форми-
рования и разрастания неформальной занятости, поскольку это остаётся единственным вы-
ходом в условиях неблагоприятной экономической ситуации и низких денежных доходов. 
По мнению авторов, обеспечением экономической безопасности предприятия является соци-
ально-экономическое положение работника. Поэтому в первую очередь необходимо способ-
ствовать улучшению качества жизни, материальному положению населения путем повыше-
ния доходов граждан на всех трех уровнях экономической безопасности: микро-, мезо- и 
макроуровнях [4]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проблема укрепления экономической безопасности государства и его регионов акту-
альна на всех этапах экономического цикла, в условиях любой геополитической ситуации, 
тем более в условиях ее обострения, когда внешние угрозы и риски реализуются наиболее 
ярко. Очевидно, что устойчивость национальной экономики в целом напрямую зависит от 
уровня экономической устойчивости каждого региона. 

О важности системного подхода к развитию экономической безопасности на регио-
нальном уровне свидетельствует один из основных принципов обеспечения безопасности, 
зафиксированный еще в 2010 году в Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О без-
опасности» (далее — Закон о безопасности): «системность и комплексность применения фе-
деральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
РФ, другими государственными органами, органами местного самоуправления политиче-
ских, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер 
обеспечения безопасности» [1]. Данный принцип может получить свое развитие только через 
полноценную, логичную систему взаимоувязанных, синхронизированных стратегических 
документов, важнейшим из которых является Стратегия экономического развития региона. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации указывается: «При со-
хранении высокой экономической взаимозависимости стран и регионов мира замедляются про-
цессы формирования новых производственных цепочек… Переход от экспорта первичных сы-
рьевых ресурсов и сельскохозяйственной продукции к их глубокой переработке, развитие суще-
ствующих и создание новых высокотехнологичных производств… приведут к изменению 
структуры российской экономики, повышению ее конкурентоспособности и устойчивости» [2]. 

Серьезными вызовами как для отечественной экономики в целом, так и для экономики 
каждого региона РФ, явились как пандемия коронавируса, так и многочисленные санкции, ко-
торые, хотя и действуют с 2014 года, но в последние годы по своему масштабу и разнонаправ-
ленному характеру действия стали определяющим фактором экономического развития [3].  

В контексте вышесказанного, особую важность приобретает разработка долгосрочной 
стратегии региона, учитывающая актуальные внешние и внутренние риски. Примером осу-
ществления успешного стратегического планирования служит Ленинградская область — 
один из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации (табл. 1).  

Таблица 1 — Фактическое значения целевые показатели реализации Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской области до 2030 года за период 
2019–2023 годов [4] 

Показатели 

Плановые 
значения 

показателей  
(на 2024 год) 

Фактическое 
значение 

(по итогам 
2023 года) 

1 2 3 
1. Численность населения Ленинградской области (на конец 
периода), тыс. чел. (справочно) 1941,8 2035,8 

2. Рейтинг по качеству жизни (на конец периода), место 9 6 
3. Экономический рост (среднегодовой), % 3,3 2,5 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

4. Объем инвестиций в основной капитал (на конец периода), 
млрд руб. 565,0 685,6 

5. Налоговые и неналоговые доходы (в среднем за период), 
млрд руб. 176,4 202,3 

6. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем 
объеме экспорта (на конец периода), % 50 -* 

7. Индекс производства продукции агропромышленного 
комплекса (среднегодовой), % 102,0 101,5 

8. Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей (на конец периода), тыс. чел. 

234,0 286,1 

9. Реальная среднемесячная заработная плата (среднегодовой 
темп роста), % 102,5 103,1 

10. Сокращение уровня бедности (в 2 раза к 2030 году) - 7% 
11. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (на 
конец периода), лет 73,8 74,9 

*С 2022 года Федеральная таможенная служба приостановила публикацию статистических данных по 
импорту и экспорту, данные носят конфиденциальный характер. 

 
Об этом свидетельствуют, в частности, результаты её развития за период 2019–2023 г., 

демонстрирующие достаточно стабильную динамику на уровне среднероссийских темпов. 
Среди приоритетов стратегического развития Ленинградской области обозначены 

следующие: 
– сокращение естественной убыли населения Ленинградской области на 2 промилле к 

2035 году; 
– удлинение цепочек создания добавленной стоимости ключевых отраслей Ленин-

градской области; 
– стабилизация темпов роста производства продукции АПК не ниже 2,5 % в год; 
– рост качества транспортного обслуживания населения и сокращение среднего вре-

мени в пути; 
– увеличение туристского потока в Ленинградскую область на 50 % — к 2030 году, на 

75 % — к 2035 году (по отношению к 2018 году — 5230 тыс. чел.); 
– повышение качества среды проживания во всех населенных пунктах Ленинградской 

области, в том числе формирование каркаса опорных населенных пунктов [4]. 
Таким образом, указанная стратегия нацелена на развитие и совершенствование как 

производственного, инвестиционного, так и человеческого потенциала региона. 
Нам представляется, что к указанным приоритетам целесообразно было бы добавить 

еще один — в области цифровизации и информационной безопасности. В пользу данного 
утверждения свидетельствует анализ Указа президента РФ «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», где в каче-
стве одной из национальных целей РФ определена «Цифровая трансформация государствен-
ного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» [5]. 

Определены три этапа реализации обозначенной стратегии: 
1 этап — 2024–2026 — адаптация и стабилизация к новым вызовам и условиям; 
2 этап — 2027–2030 — устойчивое социально-экономическое развитие региона; 
3 этап — 2031–2035 — обеспечение нового качества экономического роста. 
Как показывает анализ данной стратегии, ее успешная реализация позволит осуще-

ствить дальнейшее развитие оперативными темпами промышленности, сельского хозяйства, 
услуг, в первую очередь, туризма, что особенно актуально для Ленинградской области, а 
также осуществить дальнейшее формирование и совершенствование промышленной и соци-
альной инфраструктуры, обеспечения продовольственной безопасности. 
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Опыт Ленинградской области может быть использован другими субъектами Россий-
ской Федерации, разумеется, с учётом специфики их регионального развития, что послужит 
выравниванию экономического развития регионов и, соответственно, укреплению как эко-
номической безопасности каждого региона, так и укреплению экономической безопасности 
государства в целом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Современная экономика непрерывно развивается и претерпевает различные измене-
ния. Это связано с появлением новых технологий, развитием навыков людей, с изменениями 
окружающего пространства. 21 век — время перехода человечества на новый уровень, со-
провождающийся новейшими тенденциями развития всех сфер общественной жизни, в том 
числе в экономике. Важной отраслью экономической деятельности является предпринима-
тельство, или же бизнес. Данный вид хозяйственной деятельности, главной целью которого 
является получение прибыли, приносит миру огромную пользу, обеспечивая потребителей 
всеми необходимыми товарами и услугами, однако конкуренция и другие факторы рыночной 
экономики так или иначе ставят перед предпринимателями важнейшие задачи. Одной из 
главных задач развития предприятия является обеспечение экономической безопасности. 

Об экономической безопасности говорили многие учёные с давних времён. Например, 
философ Древней Греции, Платон, в своих трудах выдвигал концепцию, согласно которой 
обеспечивалась безопасность государства, в том числе всех институтов общественной дея-
тельности страны. Впервые сам термин «экономическая безопасность» был введён амери-
канским государственным деятелем Франклином Делано Рузвельтом во времена Великой 
Депрессии (мировой кризис, разразившийся в 1929 году и сопровождающийся спадом про-
изводства, увольнениями, банкротствами и т. д.). Он же создал Федеральный комитет по 
экономической безопасности, который стал отправной точкой в принятии факта о значимо-
сти государственного регулирования экономики. Действительно, экономическая безопас-
ность государства и показатели его развития так или иначе связаны с деятельностью отдель-
ных предприятий. Именно поэтому задачей каждого предприятия является обеспечение эко-
номической безопасности, которое связано с выявлением угроз для текущей деятельности 
компании, а также анализом финансово-организационной структуры, дабы дать возможность 
предприятию устойчиво и эффективно развиваться, достигая своих целей и принося пользу 
обществу и государству. Система обеспечения экономической безопасности предприятия 
сложна, так как она представляет из себя сложную и высокоорганизованную структуру, 
включающую в себя финансовую, технологическую, информационную, кадровую и право-
вую безопасность. Экономическая безопасность предприятия напрямую связана с составле-
нием бизнес-планов и аналитикой предстоящей деятельности компании по выявлению воз-
можных угроз и рисков [1]. 

Понятие «экономическая безопасность» к 70-ым годам прошлого века стало одним из 
важнейших в национальной безопасности страны. На рубеже 20–21 веков в нашей стране во-
прос обеспечения экономической безопасности оставался неизученным, этим занимался лишь 
совсем малый круг учёных. Однако такие факторы, как распад СССР, переход в рыночную 
экономику, изменение форм собственности, породили ряд угроз и рисков для предпринима-
тельских структур и вызвали необходимость в определении стратегии по обеспечении эконо-
мической безопасности предприятия. Есть множество определений термина «экономическая 
безопасность предприятия». Рассмотрим некоторые из них. Экономист Е. Л. Олейников ска-
зал: «экономическая безопасность предприятия — это максимально эффективное использо-
вание ресурсов организации для ликвидации угроз и устойчивого развития организации сей-
час и в будущем». Другой экономист, Г. Б. Клейнер, высказался следующим образом: «эко-
номическая безопасность фирмы — это такое состояние предприятия, при котором все зна-
чимые процессы его деятельности характеризуются защищённостью от внешних экономиче-
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ских угроз». Также стоит обратить внимание на определение К. С. Половнева: «экономиче-
ская безопасность производственной организации — это непрекращающийся процесс обес-
печения стабильности и устойчивости промышленной организации, возможность эффектив-
ной реализации целей и планов, способность к совершенствованию и адаптации на всех эта-
пах развития». Определения звучат по-разному, однако суть у каждого из них одна: каждое 
предприятие обязано обеспечить экономическую безопасность, то есть разработать такую 
стратегию деятельности, при которой будет реализовываться защита от внешних угроз рынка 
и рисков; предприятие будет способно эффективно использовать имеющиеся ресурсы для 
получения прибыли [2]. 

В условиях современной экономики и постоянно изменяющихся внешнеэкономиче-
ских факторов особо значимой становится проблема обеспечения экономической безопасно-
сти на предприятии. Перед огромным количеством предприятий стоит задача анализа и 
обеспечения экономической безопасности. Компания должна иметь эффективно функциони-
рующую систему оценки своей экономической безопасности. Сейчас данная проблема очень 
актуальна, так как любой предприниматель сталкивается с конкуренцией, различными рис-
ками и угрозами. Требуется внедрение эффективной стратегии по обеспечению экономиче-
ской безопасности, а также необходима разработка инновационных программ для анализа и 
оценки существующего уровня экономической безопасности предприятия.  

Современная предпринимательская деятельность связана с неопределённостью разви-
тия. Фирмы, предпринимая различные решения, так или иначе не могут полностью спрогно-
зировать последствия. Следствием неопределённости в предпринимательстве является риск. 
Деятельность предпринимателя всегда связана с риском. Риск — это вероятностные небла-
гоприятные события, возникающие ввиду неопределённости развития ситуации в будущем. 
Термин «предпринимательский риск» впервые был введён французским экономистом 
Р. Кантильоном. «Risk» с испанского означает «отвесная скала». В словаре Ожегова же 
«риск» означает «возможная опасность». Риски в предпринимательстве классифицируются 
по разным признакам. Например, по возможному результату риски делятся на чистые (эко-
логические — как следствие загрязнений среды; природно-естественные — как следствие 
действия природы; политические — следствие политической деятельности государства) и 
спекулятивные (к спекулятивным рискам как возможности получения разных результатов 
относятся финансовые риски – возможные убытки и упущенная прибыль предприятия в ре-
зультате принятия определённых решений). Одна из основных составляющих предпринима-
тельской деятельности по обеспечению экономической безопасности — это управление рис-
ками, заключающееся в анализе внешней экономической и политической ситуации. Данный 
анализ даёт возможность выявить факторы риска. Факторы риска, в свою очередь, делятся на 
микроэкономические и макроэкономические. Микроэкономические факторы риска: профес-
сиональные ошибки партнёров компании; ошибки собственных сотрудников; недоработки в 
программном обеспечении; определённый уровень менеджмента. Макроэкономические фак-
торы риска: курс валюты и его изменение; инфляция и её уровень; ставки налогообложения и 
т. д. Политические факторы риска также играют огромную роль в обеспечении предприяти-
ем экономической безопасности. К ним относятся: военные конфликты; изменения в норма-
тивных актах; смена политического строя и т. д. [3]. 

Важным фактором, влияющим на экономическую безопасность предприятия, является 
финансовое состояние компании, от которого напрямую зависит финансовая устойчивость. 
Она измеряется за счёт коэффициента концентрации собственного капитала (отношение соб-
ственного капитала к сумме средств авансированных; если данный коэффициент приближа-
ется к единице, предприятия считается финансово устойчивым) [3]. 

Субъектами экономической безопасности на предприятии являются менеджмент, а 
также персонал. Так как интересы персонала могут не совпадать с интересами компании, де-
ятельность сотрудников может носить деструктивный характер. Именно поэтому ещё одним 
важным фактором обеспечения экономической безопасности предприятия является менедж-
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мент — стратегия управления предприятием, выстраивание грамотных взаимоотношений 
между сотрудником и компанией, набор высококвалифицированных работников [4]. 

Таким образом, в работе были рассмотрены основные направления деятельности 
предприятия для обеспечения экономической безопасности, а также были изучены важные 
теоретические аспекты. Грамотно организованная предприятием служба экономической без-
опасности должна создавать условия для устойчивого развития компании. Необходимо оце-
нивать риски и создавать такую бизнес-программу, которая будет обеспечивать системати-
ческое получение прибыли, устойчивое финансовое состояние, а также эффективное разви-
тие компании в будущем. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: 
СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Времена кризиса, несомненно, испытывают на прочность любой бизнес. Но, как гово-
рится, в каждой опасности таится возможность. Экономическая безопасность бизнеса в 
условиях кризиса становится ключевым аспектом успешного выживания и последующего 
восстановления. 

Понимание кризиса как части бизнес-цикла является ключевым аспектом стратегии 
обеспечения экономической безопасности бизнеса. Важно осознать, что кризисы неизбежны и 
являются естественной частью экономического развития. Бизнес, который готовится заранее и 
понимает природу кризиса, имеет больше шансов успешно преодолеть его последствия. 

Первым шагом к пониманию кризиса является осознание его цикличности. Бизнес-
цикл состоит из периодов расцвета, спада, рецессии и восстановления. Каждый кризис обла-
дает своими особенностями, но общий тренд краткосрочного экономического спада и после-
дующего восстановления сохраняется. 

Важно понимать, что кризисы могут быть вызваны различными факторами, такими 
как финансовые кризисы, рецессии, политические потрясения, естественные бедствия или 
технологические изменения. Каждый из этих факторов может оказать влияние на бизнес в 
разной степени и требует соответствующей стратегии преодоления. 

Бизнес, осознающий природу кризиса как части бизнес-цикла, должен уметь адапти-
роваться к изменяющимся условиям рынка. Это включает в себя готовность к изменениям в 
спросе, ценах, конкурентной среде и регулировании. Бизнес должен быть гибким и способ-
ным быстро реагировать на новые вызовы и возможности. 

Резервирование финансовых ресурсов является важным аспектом обеспечения эконо-
мической безопасности бизнеса в условиях кризиса. Это стратегическое решение позволяет 
компаниям сохранить финансовую устойчивость и способность функционировать даже в са-
мых сложных экономических условиях. Вот несколько ключевых моментов, которые стоит 
учитывать при резервировании финансовых ресурсов: 

1. Создание резервного капитала. 
Резервный капитал — это денежные средства, которые компания откладывает на слу-

чай возникновения неожиданных расходов или потерь доходов в период кризиса. Этот фи-
нансовый резерв может использоваться для покрытия операционных расходов, выплаты за-
работной платы сотрудникам, оплаты кредиторам или инвестирования в новые возможности, 
когда рынок находится в неблагоприятном состоянии. 

2. Формирование экстренного фонда. 
Экстренный фонд представляет собой дополнительные денежные средства, которые 

компания выделяет специально для обеспечения своей финансовой устойчивости в кризисных 
ситуациях. Этот фонд может использоваться для быстрой реакции на непредвиденные обстоя-
тельства, такие как ухудшение рыночной конъюнктуры или срочные ремонтные работы. 

3. Активное управление ликвидностью. 
Резервирование финансовых ресурсов также включает в себя активное управление 

ликвидностью компании. Это означает поддержание достаточного уровня наличности и лик-
видных активов, чтобы обеспечить нормальное функционирование бизнеса даже в условиях 
ограниченного доступа к финансовым рынкам. 
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4. Разработка сценариев и планов действий. 
Важно не только резервировать финансовые ресурсы, но и разработать сценарии воз-

можных кризисных ситуаций и планы действий для их преодоления. Это позволит компании 
быстро и эффективно реагировать на изменяющиеся условия рынка и минимизировать потери. 

5. Учет специфики бизнеса. 
При резервировании финансовых ресурсов необходимо учитывать специфику бизнеса 

и его отрасли. Например, компании в цикличных отраслях могут требоваться более значи-
тельные резервы для преодоления периодов спада, в то время как компании с высокой степе-
нью неопределенности могут предпочесть более консервативный подход к резервированию. 

Диверсификация — это еще одна стратегия, которая помогает смягчить воздействие 
кризиса на бизнес. Расширение продуктового портфеля или рынков сбыта может уменьшить 
зависимость от конкретных секторов или регионов, что делает бизнес более устойчивым к 
экономическим колебаниям. 

Кризис — время вызовов, но также и возможностей. Бизнесы, способные быстро 
адаптироваться и внедрять инновации, могут использовать кризисные ситуации для создания 
конкурентных преимуществ и дальнейшего роста. 

Инновации и адаптация играют ключевую роль в обеспечении экономической без-
опасности бизнеса в условиях кризиса. Времена перемен требуют гибкости и способности 
быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка.  

Вот несколько стратегий, которые помогают бизнесу осуществить инновации и адап-
тироваться к кризисным ситуациям: 

1. Инновационное мышление. 
В периоды кризиса инновации могут стать ключевым фактором выживания бизнеса. 

Инновационное мышление позволяет видеть в вызовах возможности для улучшения и разви-
тия. Бизнес должен поощрять своих сотрудников к поиску новых идей и решений, а также 
инвестировать в исследования и разработки новых продуктов и услуг. 

2. Цифровая трансформация. 
В условиях кризиса цифровая трансформация становится необходимостью. Бизнесы 

должны активно внедрять цифровые технологии для оптимизации процессов, улучшения досту-
па к рынкам и повышения эффективности взаимодействия с клиентами. Это может включать в 
себя создание онлайн-платформ для продажи товаров и услуг, автоматизацию бизнес-процессов 
и внедрение аналитических инструментов для принятия более обоснованных решений. 

3. Гибкие бизнес-модели. 
Бизнес должен быть готов адаптировать свои бизнес-модели к изменяющимся усло-

виям рынка. Это может включать в себя пересмотр стратегии ценообразования, изменение 
дистрибуционных каналов, а также разработку новых моделей бизнеса, основанных на под-
писке или платформенных сервисах. 

4. Ориентация на клиента. 
Времена кризиса требуют особого внимания к потребностям и ожиданиям клиентов. 

Бизнес должен активно собирать обратную связь от клиентов и адаптировать свои продукты 
и услуги к их потребностям. Это может включать в себя пересмотр ассортимента товаров, 
улучшение качества обслуживания или предоставление дополнительных услуг. 

5. Партнерство и коллаборация. 
В условиях кризиса важно не только конкурировать, но и сотрудничать с другими 

компаниями и организациями. Партнерство и коллаборация могут помочь бизнесу увеличить 
свою конкурентоспособность, расширить клиентскую базу и получить доступ к новым рын-
кам и технологиям. 

В условиях кризиса обеспечение экономической безопасности бизнеса становится 
приоритетной задачей для предпринимателей и менеджеров. Разработка эффективных стра-
тегий выживания и восстановления становится необходимостью для успешного преодоления 
вызовов, с которыми сталкивается бизнес. 
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Основные стратегии, обеспечивающие экономическую безопасность бизнеса в перио-
ды кризиса, включают в себя резервирование финансовых ресурсов, инновации и адаптацию, 
понимание кризиса как части бизнес-цикла, диверсификацию бизнеса, управление рисками и 
концентрация на потребностях клиентов и рынка. 

Резервирование финансовых ресурсов позволяет бизнесу сохранить финансовую 
устойчивость и гибко реагировать на изменяющиеся условия рынка. Инновации и адаптация 
помогают бизнесу оставаться конкурентоспособным и находить новые возможности в кри-
зисные периоды. Понимание кризиса как неизбежной части бизнес-цикла помогает бизнесу 
готовиться заранее и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Диверсификация 
бизнеса позволяет снизить риски и зависимость от конкретных секторов или рынков. Управ-
ление рисками и концентрация на потребностях клиентов и рынка помогают бизнесу быстро 
реагировать на изменения и оставаться релевантным для своих клиентов. 
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КАК ИНДИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

Уровень жизни населения — один из ключевых показателей качества жизни населе-
ния и его благополучия. А достойный уровень жизни населения, в свою очередь, способству-
ет развитию малого и среднего предпринимательства. Высокий уровень жизни населения 
формирует благотворную среду для развития и расширения предпринимательских возмож-
ностей, когда население меньше боится рисковать и менять работу в найме на свой бизнес. 
Однако на увеличение темпов роста в предпринимательской сфере деятельности может вли-
ять не только то, что население готово идти на риск, но и это может быть связано с облада-
нием у людей достаточного объема капитала и ресурсов, который нужен для становления и 
дальнейшего развития своего бизнеса, что, в свою очередь, снижает угрозы экономической 
безопасности регионов. Это подтверждает важность анализа и оценки результатов о взаимо-
связи уровня жизни населения и развития малого и среднего бизнеса в регионах.  

Для анализа уровня жизни населения были составлены рейтинги округов по средним 
значениям показателей за 2010–2022 гг. (табл.1). 

По занимаем регионами местам, можно сделать следующий вывод — округами с высо-
ким уровнем безопасности по уровню жизни в 2010–2022 гг. являются ЦФО и СЗФО. ЦФО за-
нимает лидирующее место по уровню жизни населения за счет развитой экономики и инфра-
структуры, производственного, инновационного, интеллектуального и научно-технологического 
потенциала, наличия города федерального значения — Москвы. Также данный округ имеет са-
мые высокие доходы консолидированного бюджета — 6527841 млн руб. в 2022 г. и самые высо-
кие расходы на социально-культурные мероприятия — 3399009,9 млн руб. в 2022 г. [1].  

Таблица 1 — Рейтинг федеральных округов РФ по показателям уровня жизни по среднему 
значению за 2010–2022 гг. 
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ЦФО 2 1 1 1 2 1 
СЗФО 3 3 3 4 1 2 
ЮФО 7 6 2 5 5 6 
СКФО 8 7 8 8 8 8 
ПФО 6 4 4 6 3 4 
УФО 1 2 5 3 4 3 
СФО 5 8 7 7 6 7 
ДФО 4 5 6 2 7 5 
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Исходя из представленных данных самый низкий уровень жизни наблюдается в СФО 
и СКФО. В СФО преобладают жесткие климатические условия, в недостаточной степени 
развита инфраструктура, отсталость по производительности труда, в динамике наблюдается 
снижение количества ресурсов труда и квалифицированных кадров. Значительное отстава-
ние СКФО по всем показателям уровня жизни связано с тем, что округ специализируется в 
основном на ведении сельского хозяйства, промышленный потенциал находится на низком 
уровне, а научно-технические производства развиты слабо. Поступление иностранных инве-
стиций в СКФО невелико, на 2021 г приходится 224,7 млн долл. США, в сравнении с ЦФО, 
где в этом же периоде поступило в 483,2 раза больше иностранных инвестиций. Такое поло-
жение СКФО обуславливается невысокой конкурентоспособностью региона, поскольку он 
отстает в уровне развития инфраструктуры, предпринимательского сектора. По доходам 
бюджета округ занимает последнее место в 2022 г. — 796939 млн руб., то же место и по рас-
ходам на социально-культурные мероприятия — 583628,8 млн руб. [1].  

Так, из предложенных показателей можно вывести гипотезу о том, что, состоявшийся 
низкий уровень жизни населения в СКФО может стать причиной низкой бизнес активности 
субъектов. Для подтверждения или опровержения гипотезы проанализируем составленные 
рейтинги федеральных округов по оборотам малых и средних предприятий в регионах и объ-
ему выручки у ИП в среднем за 2010–2022 гг. (табл. 2). 

Проведя анализ и соотнеся сводные рейтинги федеральных округов по бизнес актив-
ности (табл. 2) и уровню жизни (табл. 1), отмечаем следующие закономерности: ЦФО, явля-
ясь регионом с самым высоким уровнем жизни, лидирует и по показателям МСП, а СКФО, 
имея низкий уровень жизни, занимает последнее место по предпринимательской активности. 
Позиции в рейтинге других федеральных округов изменчивы ввиду специфики их экономи-
ческой конъюнктуры, а также внешних факторов, поэтому их анализ требует дополнительно-
го исследования. 

СКФО является макрорегионом с некоторыми особенностями, сдерживающими в той 
или иной мере экономическое развитие, например, преобладание высокой доли теневой эко-
номики, особенно «серой». Основой данного вида теневой экономики является то, что граж-
дане официально не регистрируют свою деятельность, соответственно, скрываются от нало-
гов, что подрывает конкурентоспособностью региона — возрастает имущественная диффе-
ренциация, снижаются реальные доходы населения, падает инвестиционная привлекатель-
ность [2].  

Таблица 2 — Рейтинг федеральных округов РФ по показателям малого и среднего 
предпринимательства по средним значениям за 2010–2022 гг.  

Федеральный 
округ 

Оборот средних 
организаций по 

субъектам 
Российской 
Федерации,  
млрд руб. 

Оборот малых 
предприятий 

(включая 
микропредприятия), 

тыс. руб. 

Объем выручки индивидуальных 
предпринимателей (с учетом 

налогов и аналогичных 
обязательных платежей), 

от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг, тыс. руб. 

Среднее 
по 

местам 

ЦФО 1 1 1 1 
СЗФО 3 3 6 3 
ЮФО 5 6 3 5 
СКФО 8 8 8 8 
ПФО 2 2 2 2 
УФО 6 5 5 6 
СФО 4 4 4 4 
ДФО 7 7 7 7 
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Поскольку в Северном Кавказе отмечается напряженность на рынке труда, возрастаю-
щая безработица, увеличение уровня бедности, то для минимизации угроз экономической 
безопасности на предпринимательский сектор в регионах округа стоит принять соответству-
ющие меры. Прежде всего, с целью уменьшения доли теневого сектора в экономике нужно 
оказать поддержку развитию МСП. Кроме этого, стоит направить усилия на расширение 
возможностей финансирования малого и среднего предпринимательства, осуществить под-
держку молодых предпринимателей с помощью грантов; внедрить мероприятия, направлен-
ные на повышение эффективности механизмов по микрофинансированию — предложить 
выдачу займов для обеспечения бюджета фондов предприятий и кредитных кооперативов; 
учреждение гарантийных фондов — стимуляция образования фондов регионального уровня 
с целью выдачи гарантий малому и среднему бизнесу; помощь МСП в виде предоставления 
субсидированной процентной ставки по кредитам; создание трудовых миграционных служб, 
осуществляющих помощь безработному населения Северо-Кавказского федерального округа 
найти работу в других субъектах Российской Федерации [3]. Значительную роль в установ-
лении стабильности на рынке труда играет развитие кадрового потенциала, поэтому нужно 
создать комплекс мероприятий по повышению качества и доступности образовательных про-
грамм для выпускников и молодых кадров, привести в соответствие механизмы развития и 
переподготовки трудовых ресурсов, основываясь на специфике экономической конъюнкту-
ры. Также значимым драйвером в снижении неформальной экономики является предостав-
ление субъектам МСП обширного доступа к льготному финансированию — увеличение дей-
ственности уже существующих видов финансовой поддержки МСП, внедрение новых спосо-
бов данной поддержки, включая ресурсы федеральных институтов развития. 

Проведенное исследование показало, что в федеральных округах Российской Федера-
ции присутствует сильная дифференциация по уровню жизни населения. Также отметим, что 
выдвинутая в исследовании гипотеза подтвердилась — в регионе с высоким уровнем жизни, 
население замотивировано заниматься бизнесом (как в ЦФО), а в округе с низким уровнем 
жизни, население либо скрывает свою бизнес-деятельность, либо занимается другими вида-
ми деятельности (как в СКФО). Предложенные меры по повышению уровня жизни населе-
ния и развитию МСП поспособствуют обеспечению экономической безопасности бизнеса в 
отстающих регионах России.  
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

В Российской Федерации все предприятия ежегодно платят налоги со своей реализа-
ции деятельности в разные виды бюджетов, либо в региональный, либо в местный, либо в 
федеральный бюджет [1, 2].  

Поэтому для того, чтобы все отчисление были законными и полными, не было откры-
тие нелегальных схем использование уплаты налогов, следует рассмотреть систему контроля 
за соблюдением налогового законодательства предприятиями.  

Для этого познакомимся с терминологией. Налоговый контроль — это совокупность 
мер по проверке исполнения налогового законодательства [3].  

Существует различные формы налогового контроля, а также методыих соблюдения.  
Следует вспомнить, что основными функциями Федеральной налоговой службы яв-

ляются: учет налогоплательщика, а также контроль за правильностью исчисления налогов и 
сборов. Данные функции помогают вовремя и полностью пополнять бюджет как местный и 
региональный, так и федеральный.  

Познакомимся с некоторыми формами налогового контроля. Ведь одной из самой 
главной являются налоговые проверки. Они бывают двух видов: камеральные и выездные.  

Под камеральными проверками понимается контроль налоговых обязательств, кото-
рые осуществляются в налоговых инспекциях. При данной проверке проверяется только тот 
налог, по которому подана декларация. Она может быть назначена по истечении 3 месяцев со 
дня сдачи декларации.  

А под выездными проверками понимается контроль налоговых обязательств, но уже 
происходящий у налогоплательщика.  При данной проверке рассматриваются все налоги, ко-
торые обязан платить в налоговый период налогоплательщик. Также все проверяемые упла-
чиваемые налоги зависят от выбранной формы налогообложения.   

Обратимся к следующей форме налогового контроля — получение объяснений. Для 
того, чтобы разобраться в ситуации в оплате налогов или исполнения налоговых обяза-
тельств, налоговый орган вправе вызвать налогоплательщиков для выяснения любого вопро-
са в рамках исполнения законодательства. Все виды пояснения предоставляются либо в уст-
ной, либо в письменной форме. В конце разобранной ситуации составляется протокол.  

Следующей формой налогового контроля является проверка данных учета и отчетно-
сти. В течение 10 дней налогоплательщик должен представить в налоговый орган докумен-
ты, для осуществления налогового контроля. В ходе выездной проверки в рамках налогового 
контроля может быть назначена инвентаризация.   

Далее поговорим об осмотре помещений и территорий, которая также может являться 
одной из форм налогового контроля. Ведь налоговый инспектор, согласно ст. 92 Налогового 
Кодекса Российской Федерации вправе проводить осмотр в присутствии понятых, и при 
необходимости фиксировать найденные нарушения на иные носители, кроме бумажных.  

Но с 2015 года был введен еще один налоговый контроль — налоговый мониторинг. 
Налоговый контроль в ходе мониторинга руководствуется утвержденным регламентом, ко-
торый предусматривает возможность инспекции проверять хозяйственные транзакции (опе-
рации) в течение года, в то время как предприятие может предотвратить возможные ошибки 
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при расчете налогов, так как налоговая служба предоставит разъяснения по соответствую-
щим вопросам еще до подачи деклараций. 

Для реализации налогового контроля используются два метода: документальный 
налоговый контроль и фактический налоговый контроль [4].  

Под документальным налоговым контролем понимается использование таких приемов как, 
формальных и арифметических проверок, юридических оценок и экономический анализ.  

Под фактическим налоговым контролем понимаются такие приемы как, учет налого-
плательщика, показание свидетелей, проведение инвентаризации и привлечение экспертов.  

Стоит разобрать какие могут быть виды налогового контроля над предприятиями. К 
ним относят: налоговый контроль по времени проведения, по способу проверки, по месту 
проведения, по периодичности.  

В целях расширения и усиления налогового контроля предусмотрено, что плательщики 
могут сдавать отчетность в электронном виде, но при этом они должны уведомлять налоговую 
инспекцию о поступлении от нее требований, высылая квитанцию о получении. Если не соблю-
дать данное правило, то налоговый орган вправе заблокировать расчетный счет организации.  

Также в течение 3 лет налоговая инспекция может приостановить операции по счетам 
в банках, если не будет предоставлена налоговая отчетность. 

Однако, может быть такая ситуация, что налогоплательщик, имея в наличии различ-
ные объекты имущества, не получает извещения об уплате налогов, то в таком случае он 
должен самостоятельно уведомить инспекцию для целей налогового контроля. [1, п. 2.1 
ст. 23 НК РФ]. 

В заключение хочется подвести итог и выделить ключевую деталь, что налоговый 
контроль — это главный инструмент соблюдения пополнения бюджета в полном объеме лю-
бого уровня в государстве. Из выделенных видов налоговых проверок хочется сказать о важ-
ности каждой из них, а не выделять каждую. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Эволюция понятия экономической безопасности в отечественной и мировой экономи-
ческой мысли в течение последних десяти лет обусловила наличие различных взглядов на ее 
сущность и способствовала формированию большого количества методических подходов 
диагностики уровня безопасности, среди которых можно выделить такие основные группы: 

1. Методические подходы прогнозирования банкротства, в частности дискриминант-
ные модели и другие методики интегральной оценки финансово-экономического состояния 
предприятия [1].  

2. Методы комплексной оценки угроз (интегральная оценка риска [2], оценка эффек-
тивности защитных мер [3]).  

3. Методы комплексной оценки экономического потенциала предприятия (многовек-
торная ресурсно-функциональная модель [4], оценка конкурентного статуса фирмы [5], ком-
плексная оценка соблюдения интересов компании [3], SWOT-анализ).  

Анализируя представленные в научной литературе методические подходы, нельзя не 
выделить определенные недостатки, что существенно ограничивают возможность их исполь-
зования в качестве адекватного инструмента диагностики в отечественных условиях хозяй-
ствования, в частности ограниченность некоторых методик определением лишь отдельных 
составляющих экономической безопасности, отсутствие разработанной шкалы оценок состо-
яния предприятия в зависимости от интегрального показателя безопасности, не интегрально-
го показателя безопасности. 

Целью является формирование и использование эффективного методического подхо-
да диагностики уровня экономической безопасности предприятия, который бы способство-
вал определению и своевременному решению проблем на пути успешного функционирова-
ния отечественных субъектов хозяйствования и их инновационного развития.  

Предложенный ниже методический подход «Трехмерная диагностика уровня эконо-
мической безопасности предприятия» предусматривает оценку уровня экономической без-
опасности предприятия в зависимости от временного параметра, в соответствии с которым 
она определяется, в связи с чем в процессе диагностики выделяются три основные формы 
экономической безопасности предприятия: текущая, тактическая и стратегическая экономи-
ческая безопасность предприятия.  

Целесообразность такого подхода обусловлена многогранностью и широтой понятия 
экономической безопасности. Поскольку безопасность означает отсутствие каких-либо фак-
торов, которые могут негативно влиять на деятельность субъекта хозяйствования, начиная от 
объективных угрожающих рисков, сопровождающих любой хозяйственный процесс, закан-
чивая симптомами глубокого кризиса, который является результатом прогрессирующих и не 
выявленных своевременно угроз и рисков. Необходимость учета в диагностике всех возмож-
ных негативных факторов, а также их способность вызывать прекращение жизнедеятельно-
сти предприятия в разные промежутки времени приводит к необходимости дифференциации 
этих факторов (угроз) в процессе их диагностики.  

Таким образом, следует оценивать первоначальные угрозы, которые способны приве-
сти к краху предприятия в текущий период времени. Затем угрозы, которые не способны 
привести к разрушению предприятия сегодня, но негативно влияют на результаты его дея-
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тельности. И, наконец, те факторы кризиса, которые могут выглядеть несущественными на 
первый взгляд, но лишают предприятие определенных возможностей и препятствуют даль-
нейшему успешному его развитию.  

В соответствии с предлагаемым методическим подходом, общий уровень экономиче-
ской безопасности предприятия определяется исходя из уровня его текущей, тактической и 
стратегической безопасности (рис. 1). 

Под текущей безопасностью предприятия следует понимать отсутствие угроз, кото-
рые могли бы привести к краху предприятия как субъекта хозяйственных отношений (банк-
ротства) в текущем времени. 

Таким образом, диагностика уровня текущей безопасности должна представлять со-
бой идентификацию симптомов банкротства, анализ платежеспособности и финансово-
экономического состояния предприятия. 

Поскольку потеря финансовой устойчивости и платежеспособности — это конечная 
стадия любого кризиса, самое острое и опасное его проявление и существенный повод для 
прекращения жизнедеятельности предприятия.  

Согласно предложенной методике, финансово-экономическое состояние субъекта хо-
зяйствования оценивается по следующим основным направлениям:  

– определение финансовой независимости предприятия (коэффициент финансирова-
ния и коэффициент финансирования за счет стабильных источников);  

– оценка ликвидности активов предприятия (коэффициент абсолютной ликвидности, 
коэффициент покрытия, темп роста доли запасов в сумме оборотных активов);  

– анализ денежных потоков, деловой активности рентабельности предприятия (рента-
бельность продаж и собственного капитала, коэффициент достаточности денежного потока, 
коэффициент платежеспособности как отношение чистой прибыли и амортизации суммы те-
кущих обязательств, коэффициент обращенности оборотных активов).  

Тактическая экономическая безопасность характеризует способность предприятия к 
воспроизводству в процессе производственно-хозяйственной деятельности, которая опреде-
ляет его возможность к нормальному функционированию как товаропроизводителя и оказы-
вает непосредственное влияние на дальнейшее финансово-экономическое состояние пред-
приятия. Эта составляющая безопасности определяется эффективностью использования ре-
сурсов (трудовых, основных и оборотных средств) по всем функциональным составляющим 
основной деятельности субъекта хозяйствования, а также рациональностью организации 
коммерческой деятельности.  

 

Рисунок 1 — Общая схема диагностика уровня экономической безопасности предприятия 

Оценка уровня экономической безопасности предприятия 

Оценка уровня текущей безопасности 

Оценка уровня тактической безопасности 

Оценка уровня стратегической безопасности 
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Чем больше значение показателя экономической безопасности, тем выше уровень 
экономической безопасности предприятия. Представленный трёхмерный методический под-
ход позволяет получить объективную и адекватную оценку экономической безопасности 
предприятия, определить основные направления повышения экономической устойчивости, 
необходимость та направления дальнейшего инновационного развития.  

Например, недостаточное значение уровня текущей безопасности свидетельствует о 
необходимости совершенствования процесса управления денежными потоками, оптимиза-
ции финансовых затрат, пересмотра структуры источников финансирования хозяйственной 
деятельности. Низкий уровень тактической безопасности нуждается в совершенствовании 
отдельных процессов организации хозяйственной и производственной деятельности, повы-
шения эффективности использования ресурсов, прежде всего путем внедрения эффективных 
инновационных решений в области организации и управления персоналом, товарно-
материальными потоками, коммерческой деятельностью. Неудовлетворительная стратегиче-
ская безопасность свидетельствует о необходимости пересмотра стратегии предприятия, ре-
ализации соответствующей инновационной программы, в частности частичного или полного 
технического перевооружения, совершенствования технологических процессов, возможной 
диверсификации производства, а также изменений плана маркетинговой стратегии, приобре-
тения или строительства сырьевых активов.  

Таким образом, «трехмерная диагностика уровня экономической безопасности пред-
приятия» может найти широкое практическое применение в анализе хозяйственной деятель-
ности и антикризисном менеджменте отечественных субъектов хозяйствования, в частности 
строительных предприятий. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ 

Мониторинг экономической безопасности региона является неотъемлемым элементом 
системы управления, поскольку позволяет качественно реагировать на изменения социально-
экономических условий внешней и внутренней среды, а также совершенствовать направле-
ния региональной политики в аспекте повышения уровня конкурентоспособности новых ре-
гионов. Для оценки экономической безопасности на уровне государства, региона или пред-
приятия исследователи предлагают применять множество индикаторов и показателей, кото-
рые характеризуют компоненты экономической безопасности и имеют пороговые значения, 
превышение которых свидетельствует о возникновении тех или иных угроз экономической 
безопасности. Некоторые исследования содержат обоснование интегральных показателей и 
детализированную методику их определения. Однако, несмотря на значительное количество 
подходов, целесообразно выделить подход для оценки экономической безопасности региона 
как предпосылки обеспечения его конкурентоспособности с учетом классификации конку-
рентных преимуществ региона. 

Проведенный анализ научных исследований проблем экономической безопасности 
позволяет утверждать, что на сегодняшний день в стране недостаточно теоретически и эмпи-
рически обоснован инструментарий оценки экономической безопасности на региональном 
уровне, использование которого позволит оценить влияние конкурентоспособности региона 
на его экономическую безопасность. 

Определение уровня экономической безопасности региона в аспекте связи с конку-
рентоспособностью региона целесообразно осуществлять по следующему алгоритму [1]: 

1. Формирование системы характеристик экономической сохранности. На данном этапе 
необходимо выделить ряд показателей экономической безопасности, которые будут соответство-
вать каждому из компонент конкурентоспособности региона. Отметим, что актуально показатели 
экономической безопасности обосновывать не только с точки зрения конкурентоспособности, но и 
в аспекте угроз безопасности, возникающих в случае превышения порогового значения. 

2. Рационализация системы характеристик. На данном этапе целесообразно свести си-
стему показателей к наиболее информативным и наиболее полно описывающим экономиче-
скую безопасность региона. Считается, что наиболее рационально по каждому из компонен-
тов выделить 3–4 показателя. 

3. Сбор и систематизация статистической информации, расчет индикаторов и анализ 
полученных данных. Заключительный этап крайне важен, поскольку сложившиеся выводы от-
носительно уровня экономической безопасности региона будут определять направления науч-
ных исследований в аспекте определения стратегических приоритетов укрепления конкурен-
тоспособности регионов в системе обеспечения экономической безопасности государства. 

Угрозы экономической сохранности региона целесообразно классифицировать по вы-
деленным компонентам (табл. 1).  

Среди наиболее значимых угроз экономической безопасности целесообразно выде-
лить: снижение экономической активности в регионе, уменьшение предпринимательского 
потенциала и снижение деловой активности в целом, дестабилизация рынка труда, ухудше-
ние условий жизни населения, уменьшение внутреннего потребления, рост экономической 
зависимости от импорта, уменьшение инвестиционной привлекательности региона, сниже-
ние уровня социально-экономического развития региона и ухудшение его конкурентных по-
зиций. Углубление угроз экономической безопасности региона будет более вероятно де-
структивно влиять на экономическую безопасность государства. 
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Таблица 1 — Угрозы экономической безопасности региона в соответствии с компонентами 
конкурентоспособности 

Финансово-экономическая 
компонента 

Сокращение внутреннего валового продукта, низкий уровень конкуренции, 
низкая степень бюджетной поддержки экономического развития регионов 

Социальная компонента 
Рост уровня безработицы, снижение жизненного уровня населения, 
повышение уровня бедности населения региона, снижение численности 
населения, снижение покупательской способности 

Внешнеэкономическая 
компонента 

Отток капитала из региона, неэффективное использование иностранных 
инвестиций, рост импорта, потеря внешних рынков, низкий уровень 
экспортного потенциала предприятий в регионе 

Инновационно-
инвестиционная 
компонента 

Низкая инвестиционная привлекательность региона, снижение уровня 
квалификации работников, высокий уровень износа основных фондов, 
нерациональная структура экспорта с преимущественно сырьевым 
характером 

 
Таким образом, для анализа экономической безопасности региона предлагается исполь-

зовать систему показателей (табл. 2), которая состоит из 4 групп показателей, количественно 
характеризующих состояние безопасности, а их анализ в динамике позволит выделить наибо-
лее угрожающие тенденции и сформировать эффективные направления противодействия воз-
никновению угроз и их минимизации внутри реализации региональной политики. 

Таблица 2 — Система показателей экономической безопасности региона [2] 

№ 
п/п 

Компоненты 
конкурентоспо-

собности  
региона 

Показатели экономической  
безопасности 

Пороговые 
значения 

или  
изменения 

Возможные угрозы 

1 2 3 4 5 

1 Финансово-
экономическая 

ВРП на одного человека по 
сравнению со среднестатистическим 
значением по стране, % 

70 Снижение экономической 
активности 

Доходы местных бюджетов (без 
трансфертов) в расчете на единицу 
населения 

Снижение в 
динамике Нехватка бюджетных средств 

Объем реализованной промышленной 
продукции в расчете на одного 
человека 

Снижение в 
динамике 

Снижение 
предпринимательского 
потенциала 

2 Внешнеэконо-
мическая 

Коэффициент покрытия экспортом 
импорта Не менее 1 Отрицательное сальдо внешней 

торговли 
Отношение импортных товаров к 
ВРП, % Не более 35 Экономическая зависимость 

от импорта 

Объем экспорта на одного человека, $ Снижение в 
динамике 

Снижение экспортного 
потенциала 

3 Социальная 

Численность населения, чел. - Вымирание нации, старение 
населения 

Уровень безработицы, % 8 
Дестабилизация рынка труда, 
ухудшение условий жизни 
населения 

Располагаемый доход населения в 
расчете на одного человека, руб. 

Снижение в 
динамике 

Снижение покупательской 
способности населения 

Индекс потребительских цен, % 5 Снижение уровня 
внутреннего потребления 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

4 Инновационно-
инвестиционная 

Индекс капитальных инвестиций Снижение в 
динамике 

Снижение инвестиционной 
привлекательности региона 

Доля реализованной инновационной 
продукции в общем объеме 
реализованной промышленной 
продукции, % 

Снижение в 
динамике Снижение научного потенциала 

Расходы на научные исследования, 
% от ВПР 2 

 
Для комплексной оценки экономической безопасности регионов предлагается приме-

нить метод балльной оценки по выбранным компонентам. По каждой из компонент выбран 
один показатель (финансово-экономическая составляющая — ВРП на одного человека, соци-
альная составляющая — уровень безработицы, внешнеэкономическая составляющая — ко-
эффициент покрытия экспорта импортом, инновационно-инвестиционная составляющая — 
доля реализованной инновационной продукции в общем объеме реализованной промышлен-
ной продукции), наиболее полно отражающей состояние безопасности в заданном направле-
нии. Значения показателей распределить на классы в соответствии с их значением и соответ-
ствием критериям безопасности. 

Предельные значения для показателей (кроме безработицы и коэффициента покрытия 
экспортом импорта [3]) определялись на основе средних значений для данных показателей и 
50 % увеличения или уменьшения данных значений. 

В связи с этим для дальнейшего исследования необходимо сконцентрировать усилия 
на обосновании инструментария обеспечения экономической безопасности как системного 
условия формирования конкурентных позиций экономики регионов и адаптация их к совре-
менным реалиям. 
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РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АВТОМАТИЗАЦИИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ 

Искусственный интеллект (ИИ) — это быстро развивающаяся область компьютерных 
наук, которая фокусируется на разработке систем, способных анализировать информацию и ре-
шать задачи аналогично человеческим. Технологии искусственного интеллекта революционизи-
руют работу предприятий, автоматизируя рутинные задачи, оптимизируя рабочие процессы и 
улучшая процессы принятия решений, меняют методы работы предприятий, предоставляя мощ-
ные инструменты для оптимизации и совершенствования их деятельности. Благодаря быстрому 
развитию технологий искусственного интеллекта организации используют машинное обучение, 
обработку естественного языка и компьютерное зрение для автоматизации задач, анализа дан-
ных, прогнозирования тенденций и повышения качества обслуживания клиентов. Недавние ис-
следования показали значительный рост интереса к ИИ и его внедрение в бизнес- секторах, по-
скольку организации используют ИИ для оптимизации операций, снижения затрат и улучшения 
качества обслуживания клиентов. Автоматизируя рутинные задачи, предприятия могут повы-
сить эффективность, точность и продуктивность. В этой статье рассматривается растущий инте-
рес к ИИ и его внедрение в бизнес-приложениях, его влияние на различные отрасли и перспек-
тивы автоматизации бизнес-процессов на основе ИИ, освещаются ключевые области примене-
ния, преимущества, проблемы и направления на будущее в этой развивающейся среде. 

Искусственный интеллект не является инструментом или программой, это отдельное 
направление компьютерных наук. Специалисты по ИИ разрабатывают системы, которые ана-
лизируют информацию и решают задачи аналогично тому, как это делает человек. Это область 
компьютерных наук, которая занимается созданием систем, способных выполнять задачи, тре-
бующие умственных способностей человека, таких как распознавание образов, решение задач, 
управление процессами и другие. ИИ использует алгоритмы, которые позволяют компьютеру 
обрабатывать большие объёмы данных и находить в них закономерности [1]. На основе этих 
закономерностей он может делать выводы, предсказывать события или принимать решения. 

В прошлом году интерес к ИИ вырос в два раза, а более 30 % компаний во всем мире 
использовали искусственный интеллект в своей работе. Ожидается, что к 2026 году 50 % 
ключевых бизнес-процессов будут полностью автоматизированы. Исследование Garnet 
Consulting Group и MCA показало, что интерес к бизнес-приложениям и использованию тех-
нологий искусственного интеллекта в бизнес-секторе удвоился в 2023 году, а количество за-
просов, связанных с приобретением новых знаний и образованием в контексте применения 
искусственного интеллекта, увеличилось на 130 %. Кроме того, наблюдается заметный рост 
интереса к новым компетенциям и технологиям, связанным с искусственным интеллектом — 
на 178 %. В конце 2023 года компании стали активно использовать ИИ, сокращая расходы на 
рутинные маркетинговые и коммуникационные задачи. Персонализация играет ключевую 
роль, поскольку ИИ в сочетании с конкретными данными компании позволяет получать «ин-
сайты» о потребителях на микроуровне, что позволяет B2C и B2B компаниям использовать 
гиперперсонализацию в своих маркетинговых коммуникациях. Мы приводим примеры 
наиболее важных изменений и тенденций в среднесрочной перспективе, которые уже сейчас 
влияют на развитие бизнеса во всех отраслях и сегментах рынков [2]. 

Для применения технологий ИИ в бизнес-процессах используются различные ин-
струменты, включая программное обеспечение, роботизацию процессов, искусственный ин-
теллект и машинное обучение. Искусственный интеллект модернизирует процессы, которые 
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раннее выполнялись вручную, создавая системы, которые самостоятельно принимают реше-
ния и выполняют операции. 

Вот некоторые из ролей и преимуществ искусственного интеллекта в автоматизации 
бизнес процессов: 

1. Автоматизация рутинных задач: искусственный интеллект может быть использован 
для автоматизации рутинных задач, которые раньше требовали участия человека [3]. ИИ мо-
жет быть обучен распознавать и классифицировать документы, обрабатывать и анализиро-
вать большие объемы данных, выполнять монотонные операции и многое другое. Это позво-
ляет сотрудникам сосредоточиться на более сложных и стратегических задачах, улучшая их 
производительность и качество работы. 

2. Прогнозирование и анализ данных: искусственный интеллект может анализировать 
большие объемы данных и выявлять скрытые закономерности и тенденции. Это позволяет ор-
ганизациям прогнозировать будущие события, принимать более обоснованные решения и оп-
тимизировать свои бизнес процессы. ИИ может использоваться для прогнозирования спроса 
на товары, оптимизации запасов, предсказания рыночных трендов и многое другое [4]. 

3. Компьютерное зрение — это технология, которая позволяет компьютерным системам 
видеть и анализировать изображения и видео. В автоматизации бизнес процессов, компьютерное 
зрение может быть использовано для автоматического распознавания объектов, обнаружения де-
фектов, контроля качества и многих других задач, связанных с обработкой визуальных данных. 

4. Машинное обучение: метод искусственного интеллекта, который позволяет компь-
ютерным системам обучаться и улучшаться на основе опыта и данных. В контексте автома-
тизации бизнес процессов, машинное обучение может быть использовано для создания мо-
делей и алгоритмов, которые могут автоматически анализировать данные, прогнозировать 
тренды, оптимизировать процессы и принимать решения. 

Перспективы применения ИИ в бизнес-процессах: улучшенное прогнозирование: 
Возможность точнее прогнозировать спрос, продажи, тенденции рынка. Автоматизация ру-
тинных задач: Повышение производительности за счет автоматизации повседневных опера-
ций. Использование больших данных: Обработка и анализ больших объемов данных для 
принятия обоснованных решений. Персонализация: Создание персонализированных предло-
жений и услуг для клиентов на основе данных об их предпочтениях и поведении [5]. 

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) постоянно развиваются, предоставляя 
предпринимателям новые инструменты для оптимизации бизнес-процессов и улучшения 
взаимоотношений с клиентами. От чат-ботов, автоматизирующих общение с клиентами, до 
алгоритмов, прогнозирующих тренды рынка и поведение покупателей — ИИ становится ин-
тегральной частью современного бизнеса. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, УГРОЗЫ, ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ 

Экономическая безопасность региона является одной из сложнейших категорий в ас-
пекте формирования единой методики оценки, что вызвано уникальными особенностями 
каждого из субъектов РФ, однако в данной работе представляется важным применением ме-
тодики авторов М. С. Сюповой и Н. А. Бондаренко [1], которые разработали систему инди-
каторов в разрезе составляющих систему экономической безопасности региона, а также 
скорректировали пороговые значения с учетом специфики субъектов Дальнего Востока. Ни-
же в таблице 1 выполним оценку экономической безопасности Амурской области за 
20192022 гг., используя указанную методику. 

Таблица 1 — Оценка экономической безопасности Амурской области за 20192022 гг. [24] 

Наименование индикатора Пороговое 
значение 

Годы 
2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 
Производственная составляющая 

Темп роста ВРП, в % к 
предыдущему году > 105 114,0 101,5 100,1 102,2 

Индекс промышленного 
производства, % к 
предыдущему году 

> 105 109,9 95,7 108,9 102,8 

Индекс производства 
продукции с/х, в % к 
предыдущему году 

> 105 87,9 104,0 111,3 123,5 

Оборот розничной 
торговли, в % к ВРП > 40 46,20 42,98 44,42 40,68 

Интегральная оценка 1,031 0,986 1,040 1,036 
нормальная низкая нормальная нормальная 

Научно-техническая составляющая 
Численность населения, 
занятая НИОКР, в % к 
занятым в экономике 

> 1 0,8 0,6 0,7 0,8 

Доля отгруженной 
инновационной продукции, % > 15 1,1 0,8 0,5 0,3 

Региональные затраты на 
НИОКР, % к ВРП > 2,2 0,17 0,15 0,14 0,16 

Интегральная оценка 0,317 0,241 0,266 0,298 
критическая критическая критическая критическая 

Инвестиционная составляющая 
Инвестиции в основной 
капитал, в % к ВРП > 25 86,2 80,2 77,6 80,8 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал, в % к предыдущему 
году 

> 105 126,5 98,6 105,5 108,8 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Коэффициент износа 
основных фондов, % < 40 36,4 39,2 41,9 42,3 

Коэффициент обновления 
основных фондов, % > 15 12,1 6,1 9,3 6,3 

Коэффициент выбытия 
основных фондов, % > 5 0,3 0,3 0,3 0,3 

Интегральная оценка 1,324 1,127 1,149 1,139 
высокая высокая высокая высокая 

Социальная составляющая 
Уровень безработицы 
(метод МОТ), % < 5 5,4 6,0 5,2 4,2 

Обеспеченность жильем, м2 
на 1 человека > 25 25,6 26,0 26,4 27,4 

Доля населения с доходами 
ниже прожиточного 
минимума, % 

< 10 15,7 15,2 14,2 13,3 

Коэффициент фондов, раз < 8 14 13,3 13,4 12,7 
Число преступлений на тыс. 
человек, ед. < 24 24,7 23,6 23,6 21,5 

Интегральная оценка 0,826 0,830 0,867 0,957 
низкая низкая низкая низкая 

Демографическая составляющая 
Темп роста численности 
населения, % > 100 99,6 98,9 98,8 97,9 

Индекс депопуляции < 1 1,4 1,6 1,9 1,6 
Суммарный коэффициент 
рождаемости, детей на одну 
женщину 

> 2,15 1,53 1,54 1,51 1,46 

Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении, лет 

> 70 68,7 67,4 66,3 68,2 

Интегральная оценка 0,851 0,823 0,791 0,814 
низкая низкая низкая низкая 

Итоговая оценка уровня ЭБ 0,870 0,801 0,823 0,849 
низкая низкая низкая низкая 

 
Таким образом, из выполненной оценки можно сделать вывод, что за период 

20192022 гг. уровень экономической безопасности в Амурской области находится на низ-
ком уровне (согласно выбранной методики), что связано с негативным воздействием научно-
технической, социальной и демографической составляющих, с другой стороны, наибольшую 
интегральную оценку показывает инвестиционная безопасность, что объясняется большим 
притоком инвестиций в капитал региона за счет текущей реализации крупных инвестицион-
ных проектов в Амурской области: канатная дорога «Благовещенск — Хэйхэ», мост через 
реку Зею, проект «Золотая миля» и другие. Следует отметить особое снижение показателей 
по большей части составляющих экономической безопасности региона в 20202021 гг., что 
объясняется пагубным воздействием пандемии COVID-19. 

Исходя из оценки текущего состояния экономической безопасности Амурской обла-
сти, можно отметить следующие угрозы: критический уровень численности населения, заня-
того научно-исследовательской деятельностью; падение объема разрабатываемых инноваци-
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онных продуктов; наличие существенной дифференциации населения по доходам; есте-
ственная и миграционная убыль населения с территории Амурской области. 

Не смотря на низкий уровень экономической безопасности, значение итогового инте-
грального показателя показывает положительную динамику, что связано с эффективной про-
изводственной и инвестиционной деятельность, а также благодаря следующим факторам: 

1) постоянное внешнеэкономическое партнерство с КНР. Китай является ключевым 
партнером для Амурской области, так около 80 % от всей внешней торговли региона прихо-
дится на поставки в Китай; 

2) функционирование ТОР «Амурская», в которую входит 52 резидента, инвестици-
онные проекты которых создадут для региона 9,5 тысяч рабочих мест; 

3) возрождение работы Олекминского ГОК, который укрепил высокую позицию 
Амурской области в рейтинге по добыче полезных ископаемых; 

4) возведение газоперерабатывающего и газохимического кластера мирового уровня. 
Таким образом, осуществив оценку текущего состояния экономической безопасности 

Амурской области, определив актуальные угрозы и факторы устойчивого уровня, можно 
сказать, что экономическая безопасность Амурской области показывает низкий уровень, со-
храняя положительную динамику. Перед регионом стоят существенные проблемы и угрозы, 
однако на данный момент послабление их негативного воздействия обеспечивается за счет 
реализации крупных проектов и активного инвестиционного потока в область. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  
НА ЕГО ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

В современном мире экономическая безопасность регионов играет определяющую 
роль в их устойчивом развитии и способности привлекать инвестиции. Экономическая без-
опасность представляет собой важный фактор, обеспечивающий стабильность экономиче-
ской системы, защиту экономических интересов и минимизацию рисков, связанных с внеш-
ними и внутренними угрозами. С другой стороны, инвестиционная привлекательность реги-
она непосредственно связана с его способностью предоставлять инвесторам перспективные и 
безопасные возможности для вложения капитала. Уровень инвестиций в регионе напрямую 
зависит от его экономической стабильности, прозрачности законодательной базы, развитости 
финансовой системы и доступности качественной инфраструктуры. 

Экономическая безопасность региона представляет собой способность данной терри-
тории обеспечивать стабильность и устойчивость своей экономики путем принятия мер по 
сокращению рисков, связанных с внешними и внутренними угрозами. Это включает в себя 
эффективное управление финансовыми ресурсами, развитие конкурентоспособных отраслей, 
создание благоприятного инвестиционного климата, поддержание социальной стабильности 
и обеспечение уровня жизни населения. Инвестиционная привлекательность региона пред-
ставляет собой комплекс факторов, делающих данную территорию привлекательной для ин-
весторов и стимулирующих вложение капитала. Оценка инвестиционной привлекательности 
региона осуществляется потенциальными инвесторами при принятии решения о вложении 
средств [1, 2]. Влияние экономической безопасности на инвестиционную привлекательность 
исследуется через различные теории и подходы. Например, теория риска подчеркивает, что 
стабильная экономическая среда снижает инвестиционные риски, делая инвестиции более 
привлекательными. Теория институциональных условий показывает, что качество институ-
циональной среды является ключевым фактором для инвестиционной привлекательности.  

Факторы экономической безопасности региона являются крайне важными для разви-
тия и устойчивости экономики конкретного региона. Они играют ключевую роль в формиро-
вании инвестиционного климата, привлекательности для бизнеса, уровне привлекательности 
для иностранных инвесторов, росте ВНП и благосостоянии населения. Имея стабильные и 
благоприятные факторы экономической безопасности, регион может увеличить свою конку-
рентоспособность, привлечь больше инвестиций, стимулировать экономический рост и со-
здать благоприятную среду для развития бизнеса и инноваций. В то же время, недостаточное 
внимание к данным факторам или их негативное влияние (например, нестабильность поли-
тической ситуации, высокий уровень коррупции, отсутствие развитой инфраструктуры) мо-
гут негативно сказаться на экономической безопасности региона, снизить привлекательность 
для инвесторов и ограничить потенциал развития.  

Факторы экономической безопасности региона представляют из себя разнообразные 
элементы и условия, которые влияют на устойчивость экономики и финансовой системы 
конкретного региона. Они охватывают широкий спектр аспектов, включая политическую, 
экономическую, социальную и инфраструктурную сферы. 

Факторы экономической безопасности региона оказывают значительное влияние на 
развитие его экономики и привлекательность для инвестиций [3]. Политическая стабиль-
ность является одним из ключевых факторов, поскольку инвесторы стремятся к регионам с 
надежными и стабильными политическими условиями, где риски политических потрясений 
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минимальны. Экономическое развитие тоже играет важную роль. Регионы с высоким уров-
нем экономического роста и диверсификацией отраслей обычно привлекают больше инве-
стиций, поскольку обещают потенциал для расширения бизнеса и достижения высоких до-
ходов. Социальная защищенность также важна для инвесторов, поскольку гарантии соци-
альной поддержки для населения создают стабильное социальное окружение, что в свою 
очередь способствует устойчивости бизнеса и инвестиций. Инфраструктура играет суще-
ственную роль в формировании инвестиционной привлекательности региона [4]. Качествен-
ная транспортная, коммунальная и цифровая инфраструктура обеспечивает более эффектив-
ное функционирование бизнеса и повышает конкурентоспособность. Кроме того, важен ин-
новационный потенциал региона и его способность к внедрению новых технологий, так как 
инновации способствуют развитию экономики, созданию новых рабочих мест и привлекают 
внимание инвесторов. Наконец, экологическая устойчивость играет всё более важную роль. 
Инвесторы все больше обращают внимание на экологические аспекты своих инвестиций, 
предпочитая регионы с чистой экологией и устойчивыми экологическими практиками [5]. 

Исследование механизмов, через которые обеспечение экономической безопасности 
может влиять на инвестиционную активность, представляет собой важную задачу для пони-
мания взаимосвязей между этими двумя факторами. 

1. Доверие и стабильность: высокий уровень экономической безопасности, обуслов-
ленный стабильной политической и экономической средой, способствует возникновению у 
инвесторов доверия к региону.  

2. Предсказуемость правовой среды: эффективные законодательные механизмы, обес-
печивающие защиту прав собственности и контрактные обязательства, создают благоприят-
ные условия для инвестиций.  

3. Инфраструктура и доступ к ресурсам: качественная инфраструктура и доступ к ре-
сурсам (транспорт, энергия, водные и другие ресурсы) играют важную роль в привлечении 
инвестиций.  

4. Риск и доходность: инвесторы обычно предпочитают регионы с более высоким 
уровнем экономической безопасности из-за уменьшения рисков.  

5. Инновации и развитие: экономическая безопасность может способствовать разви-
тию инноваций и технологическому прогрессу, что в свою очередь привлекает инвестиции в 
исследования и развитие новых продуктов и услуг. 

6. Экологическая ответственность: согласно современным трендам, инвесторы ставят 
перед собой задачу инвестировать в регионы, где проводятся экологически чистые производ-
ственные и бизнес-практики.  

Для измерения уровня экономической безопасности использовались стандартные эко-
номические показатели, такие как индекс инвестиционного климата, индекс коррупции, уро-
вень безработицы и другие. Сбор и анализ данных: Данные для исследования были собраны из 
различных источников, включая статистические отчеты, открытые базы данных и опросное 
исследование предпринимателей и инвесторов. Применение статистических методов для 
оценки влияния экономической безопасности на инвестиционную привлекательность региона: 
для анализа влияния экономической безопасности на инвестиционную привлекательность ре-
гиона были использованы корреляционный анализ, множественная регрессия и другие стати-
стические методы. Результаты исследования позволили выявить степень влияния различных 
параметров экономической безопасности на привлекательность региона для инвестиций. 

Важность обеспечения экономической безопасности для привлекательности региона 
для инвестиций заключается в том, что стабильность экономической системы, защита эконо-
мических интересов и снижение рисков, связанных с внешними и внутренними угрозами, со-
здают благоприятную среду для инвесторов [6, 7]. Инвестиционная привлекательность реги-
она напрямую зависит от его экономической стабильности, прозрачности законодательства, 
развитости финансовой системы и наличия качественной инфраструктуры. Для улучшения 
экономической безопасности и инвестиционной привлекательности регионов. Принятие этих 
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мер позволит увеличить конкурентоспособность региона, привлечь больше инвестиций, сти-
мулировать экономический рост и создать благоприятную среду для развития бизнеса и ин-
новаций. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В начале XXI века вопросы экономической безопасности приобрели особую актуаль-
ность. Это связано с глобализацией экономики, усилением конкуренции, появлением новых 
форм экономических преступлений и угроз, таких как киберпреступность, экономический 
шпионаж, мошенничество и т. д. В этих условиях предприниматели и руководители пред-
приятий осознают необходимость защиты своих экономических интересов и обеспечения 
устойчивого развития бизнеса.  

В России экономическая безопасность является одной из ключевых задач государ-
ственной политики. Экономическая безопасность — это комплекс мер, направленных на за-
щиту экономических интересов страны, обеспечение стабильности и устойчивого развития 
экономики, а также предотвращение негативных последствий для государства и его граждан. 
На сегодняшний день эта проблема действительно является актуальной, так как на нее могут 
оказывать влияние различные факторы, такие как политическая обстановка, энергетическая 
зависимость, санкции, коррупция, отсутствие инноваций и т. д. 

Экономическая безопасность, так же, является ключевым фактором, обеспечивающим 
конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. Она включает в себя комплекс мер, 
направленных на защиту экономических интересов предприятия, минимизацию рисков, 
снижение угроз и поддержание стабильности функционирования в условиях конкуренции и 
изменений внешней среды.  

Проблема экономической безопасности заключается в том, что многие организации не 
понимают ее значимости и не уделяют ей достаточного внимания. Это приводит к негатив-
ным последствиям, таким как снижение уровня производства, ухудшение качества продук-
ции и услуг, а также снижение уровня жизни населения. Поэтому, необходимо разработать 
меры для решения этой проблемы и обратить внимание на важность экономической безопас-
ности для благополучия государства и его населения.  

Для решения этих задач требуются специалисты, обладающие знаниями и навыками в 
области экономической безопасности. Однако, система подготовки таких специалистов пока 
находится на начальной стадии формирования. Это означает, что в ближайшее время потре-
буется серьезное развитие образовательных программ и практических мероприятий, направ-
ленных на подготовку кадров в данной области.  

Экономическая безопасность является неотъемлемой частью стратегии развития 
предприятия и непосредственно обеспечения его конкурентоспособности. 

Вопросы взаимосвязи экономической безопасности и конкурентоспособности пред-
приятия были рассмотрены в работах отечественных ученых и исследователей, среди кото-
рых выделяются такие авторы, как: Г. А. Лавренова [3], Г. П. Бутко [1], Р. К. Логинов [5], 
И. А. Гунина [2], Т. Ф. Тарасова [7], С. С. Маилян [6], Е. В. Левкина [4].  

Как известно, что каждое коммерческое предприятие имеет целью получение прибы-
ли. Данный показатель непосредственно напрямую зависит от обеспечения экономической 
безопасности на предприятии. Соответственно в условиях современной рыночной экономики 
экономическая безопасность предприятия является важным аспектом ведения бизнеса. Это 
связано с тем, что на рынке существует множество конкурирующих компаний, и каждая из 
них стремится получить большую рыночную долю. В этой связи предприятия должны обла-
дать конкурентными преимуществами.  
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Однако, рассматривая предприятие в рыночной среде, становится очевидно, что же-
лание получить прибыль заставляет предприятие считаться с другими игроками рынка. 
Предприятие должно создать такой товар или предоставить такую услугу, которые имели бы 
спрос в условиях существования товаров-субститутов или однородной продукции, или, ина-
че говоря, имело бы конкурентное преимущество в условиях рынка.  

В свою очередь конкурентоспособность хозяйствующих субъектов зависит от множе-
ства факторов, среди которых экономическая безопасность играет важную роль. Вот некото-
рые аспекты, которые подчеркивают взаимосвязь между экономической безопасностью и 
конкурентоспособностью:  

1. Защита информации. Экономическая безопасность предполагает защиту конфиден-
циальной информации, включая коммерческие тайны, стратегии развития, инновационные 
технологии и другие данные, которые могут быть использованы конкурентами для получе-
ния преимуществ.  

2. Антикризисное управление. Эффективная экономическая безопасность предполага-
ет наличие механизмов антикризисного управления, которые позволяют предприятию быст-
ро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, снижать негативные последствия кри-
зисных ситуаций и сохранять стабильность функционирования.  

3. Управление рисками. Экономическая безопасность включает в себя оценку и 
управление рисками, связанными с деятельностью предприятия, что позволяет минимизиро-
вать возможные убытки и поддерживать конкурентоспособность на должном уровне.  

4. Финансовая стабильность. Экономическая безопасность предполагает поддержание 
финансовой стабильности предприятия, что включает в себя контроль за расходами, управле-
ние дебиторской и кредиторской задолженностью, оптимизацию налоговых платежей и т. д.  

5. Инвестиционная привлекательность. Экономическая безопасность способствует по-
вышению инвестиционной привлекательности предприятия, что позволяет привлекать до-
полнительные источники финансирования и расширять возможности для развития и роста.  

6. Сотрудничество с государственными органами. Экономическая безопасность пред-
полагает эффективное взаимодействие с государственными органами, что позволяет предпри-
ятию получать необходимую поддержку и защиту от негативных воздействий внешней среды.  

Также в качестве определяющих показателей, характеризующих конкурентоспособ-
ность предприятия, можно выделить долю предприятия на рынке, качество продукции, цены 
на продукцию, объем производства, выпускаемый ассортимент, финансовые результаты, 
рентабельность, фондоёмкость и фондоотдачу, оборачиваемость активов, запасов, уровень 
технической оснащенности, уровень инновационной активности и т. д.  

Подводя итог, можно сказать следующее, что экономическая безопасность и конку-
рентоспособность бизнеса тесно связаны между собой. Совершенствование концепции эко-
номической безопасности может повысить конкурентоспособность бизнеса, а изменение 
конкурентоспособности приводит к изменениям в системе экономической безопасности 
предприятия. Поэтому необходим системный подход в управлении предприятием, предпола-
гающий координацию и взаимодействие подразделений управления и экономической без-
опасности. Они должны преследовать общие цели и единую стратегию. 

Экономическая безопасность включает в себя меры по защите предприятия от внут-
ренних и внешних угроз, таких как финансовые риски, недобросовестная конкуренция, утеч-
ка конфиденциальной информации и другие. Конкурентоспособность же связана с возмож-
ностями предприятия эффективно функционировать на рынке, предлагать продукты и услу-
ги, которые удовлетворяют потребности потребителей и обеспечивают прибыль.  

Эффективное управление экономической безопасностью предприятия помогает сни-
зить риски и угрозы, связанные с его деятельностью, а также повысить его конкурентоспо-
собность. 

Исходя из вышесказанного, предприятие для своего успешного функционирования и 
развития должно быть конкурентоспособно, как и его продукция или услуги.  
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В целом, экономическая безопасность является неотъемлемой частью стратегии раз-
вития любого хозяйствующего субъекта, и ее состояние прямо влияет на конкурентоспособ-
ность предприятия на рынке. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕНЕВОЙ ЧЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Черная экономика является одним из ключевых факторов, влияющих на развитие ре-
гиональных экономик и социальное благополучие населения. Она представляет собой сово-
купность видов экономической деятельности, осуществляемых вне правового поля и не учи-
тываемых официальной статистикой. Криминальная экономика в СФО России является од-
ной из наиболее серьезных проблем, с которой сталкивается округ. Влияние ряда региональ-
ных криминогенных факторов оказывает влияние на правопорядок и безопасность в эконо-
мике регионов СФО и во многом способствует развитию различных видов преступной дея-
тельности, таких как контрабанда, незаконная добыча природных ресурсов, торговля оружи-
ем и наркотиками. Эти виды преступности часто связаны между собой и создают сложную 
сеть преступных структур в регионе. Среди факторов, которые способствуют развитию чер-
ной экономики как в СФО, так и в Красноярском крае, можно выделить серьезное расслое-
ние населения по имущественным признакам, высокий уровень безработицы среди населе-
ния относительно других регионов, а также неравномерное использование ресурсов (как 
трудовых, так и природных) и другие. 

Оценка современного состояния черной теневой экономики является сложной зада-
чей, так как она осуществляется в условиях высокой степени неопределённости и недостатка 
информации. Авторами были проанализированы следующие показатели за 2011, 2015, 2020 и 
2022 годы (табл. 1). 

Таблица 1 — Статистика преступлений по Красноярскому краю и СФО за 2011–2022 гг. [1] 
Категория преступления/год 2011 2015 2020 2022 

1, Красноярский край 5 14 18 25 
1, СФО 73 98 56 150 
Процентное соотношение по преступлениям экстремистской 
направленности 6,8 14,3 32,1 16,7 

2, Красноярский край 7225 7008 3823 4358 
2, СФО 35177 35837 23198 21170 
Процентное соотношение по преступлениям, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 20,5 19,6 16,5 20,6 

3, Красноярский край 1 5 15 40 
3, СФО 9 12 46 106 
Процентное соотношение по преступлениям террористического 
характера 11,1 41,7 32,6 37,7 

4, Красноярский край 553 500 720 661 
4, СФО 4490 3413 3692 3430 
Процентное соотношение по преступлениям, связанных с 
незаконным оборотом оружия 12,3 14,6 19,5 19,3 

 
Наименования показателей, представленных в таблице 1: 
1) зарегистрированные преступления экстремистской направленности, Сибирский фе-

деральный округ (далее СФО)/Красноярский край — 1; 
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2) зарегистрированные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
Сибирский федеральный округ (далее СФО)/Красноярский край — 2; 

3) зарегистрированные преступления террористического характера, Сибирский феде-
ральный округ (далее СФО)/Красноярский край — 3; 

4) зарегистрированные преступления связанные с незаконным оборотом оружия, Си-
бирский федеральный округ (далее СФО)/Красноярский край — 4. 

Исходя из данных, можно отметить устойчивую тенденцию к увеличению доли Крас-
ноярского края в преступлениях, связанных с черным сектором теневой экономики в Сибир-
ском федеральном округе за 2011–2022 гг. (табл. 1). В 2011 году Красноярский край отли-
чался низкой долей преступлений относительно СФО (максимальная доля была отмечена по 
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и составила 20,5 % в 2011 г.), 
но к 2022 году картина изменилась и Красноярский край стал лидером по ряду категорий.  

Согласно таблице 1, в 2011 году в Красноярском крае было зарегистрировано 5 пре-
ступлений экстремистской направленности, в СФО — 73. За последующие годы количество 
преступлений в обоих регионах увеличилось, достигнув 25 в Красноярском крае и 150 в 
СФО к 2022 году. Процентное соотношение преступлений экстремистской направленности к 
общему числу преступлений также увеличилось в 2020 году, но снизилось в 2022 году. Ос-
новными причинами активизации преступлений в экстремистской сфере с 2020 года являют-
ся  усиление внешних угроз, а также с 2022 года сильное информационное влияние на насе-
ление страны, включая жителей Сибирского Федерального округа, которое подвергается ру-
софобским нападкам от различных неправительственных, в том числе экстремистских орга-
низаций [2]. Хотя во многом рост и снижение значений показателя объясняется изменением 
количества перечня деяний, которые относятся к экстремизму при ведении статистики: в 
2019 г. произошла декриминализация статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоинства). 

Проблема наркомании является одной из самых актуальных угроз для здоровья насе-
ления и национальной безопасности России. Незаконный наркооборот способствует созда-
нию серьезных рисков для социально-экономического развития регионов. Обычно преступ-
ные группировки, основной целью которых является незаконный оборот наркотиков, зараба-
тывают серьезную прибыль, за счет которой в дальнейшем развивают свой бизнес. Это также 
может включать в себя вмешательство в экономику и попытки проникновения во властные 
структуры. Количество преступлений в обеих категориях (Красноярский край и СФО) сни-
зилось с 2011 по 2020 год, но в 2022 году наблюдается некоторое увеличение. За рассматри-
ваемый период большую долю в числе преступлений, связанных с оборотом наркотиков в 
СФО, составляет Красноярский край (около 20,5 %), в регионе наблюдается рост количества 
интернет-магазинов в даркнете по продаже наркотиков. По данным исследований, в Красно-
ярске работало 146 онлайн-магазина, которые за месяц осуществили 14718 продаж [3].  

Помимо оборота наркотиков, важной проблемой региона остается незаконный оборот 
оружия (табл. 1). В Красноярском крае и в СФО количество преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия, увеличивается с 2011 по 2020 год, но затем немного снижается к 
2022 году. В Сибирский федеральный округ оружие попадает по нескольким каналам, в ос-
новном к ним относят государственные военизированные организации, контрабанду из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона и другие [1]. При этом динамика снижения преступлений 
в 2021 году во многом обусловлена внесенными ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс РФ и Уголовно-Процессуальный кодекс РФ» и поправками в УК РФ, усиливающими 
уголовною ответственность за незаконный оборот оружия.  

Последней категорией преступлений, выбранной для анализа состояния черной тене-
вой экономики в Красноярском крае, были выбраны преступления террористического харак-
тера. Согласно таблице 1, их количество значительно увеличивается к 2022 году. Процентное 
соотношение этих преступлений к общему числу также растет. Красноярский край имеет са-
мую высокую долю в общем количестве преступлений террористического характера за 
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2022 год — 37,7 %, и занимает 10 место во всероссийском рейтинге. Это указывает на то, что 
данный регион может быть наиболее подвержен таким видам преступности, поскольку для 
данного региона характерна вероятность проникновения международных террористов, по-
этому можно предположить, что Сибирский терроризм подпитывается не только зарубеж-
ными «спонсорами», но и национальными диаспорами. Также Красноярский край остается 
привлекательным для терроризма в связи с большим количеством важных стратегических 
для экономики объектов — в регионе базируются такие крупные заводы как ООО «Красно-
ярский металлургический завод» (крупнейшее предприятие по глубокой переработке алю-
миния и алюминиевых сплавов) и «Красцветмет» (производитель драгоценных металлов и 
изделий из них), из которых систематически поступают сообщения об угрозах терроризма.   

С 2011 по 2022 годы в Красноярском крае мы можем отметить увеличение количества 
преступлений в таких категориях преступлений экстремисткой направленности и преступле-
ний, связанных с терроризмом. При этом количество и доля преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия и наркотических веществ, снижается. Но криминологическая об-
становка в Красноярском крае остается довольно напряженной и требует наблюдения, а так-
же поиска мер для снижения преступности в черном секторе экономики. 

Можно выделить несколько тенденций в регионе:  
1. Общее число зарегистрированных преступлений снижается; 
2. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и ору-

жия, уменьшается; 
3. При этом растёт число преступлений террористического и экстремистского характера. 
Анализ состояния черной экономики Красноярского края помог определить ряд фак-

торов, которые оказывают влияние на уровень преступности региона, к ним относятся: кри-
минализация хозяйственной и финансовой деятельности, высокий уровень безработицы и 
увеличение имущественного неравенства. Решение данных проблем позволит снизить уро-
вень преступлений в регионе и приведет к более благоприятной социальной обстановке. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Демографическая безопасность выступает в качестве одного из видов экономической 
безопасности и определяется состоянием защищённости как общества и личности в частно-
сти, так и всего государства в целом от демографических угроз, к которым относятся, прежде 
всего, низкая рождаемость и высокая смертность, порождающие снижение общей численно-
сти населения, т. е. депопуляцию, старение населения, вследствие чего увеличивается 
нагрузка на трудоспособное население, а также нерегулируемая миграция. 

Приволжский федеральный округ — это один из наиболее экономически развитых феде-
ральных округов, который характеризуется выгодным географическим положением, высоким 
производственным потенциалом, развитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни, дивер-
сифицированной экономикой, а также является одним из густонаселённых макрорегионов РФ. 

Для анализа демографической безопасности необходимо рассмотреть изменение ко-
эффициента рождаемости. За анализируемый период видна отрицательная динамика, значе-
ния показателя уменьшились в России и в ПФО на 3,6 и 4,2 промилле, соответственно. На 
рисунке 1 видно, что ситуация в федеральном округе отражает общую динамику по всей 
стране. Наиболее низкие значения показателя приходятся на 2022 год, на что повлияли со-
хранившееся влияние COVID-19, сложная геополитическая обстановка, а также невысокая 
численность женщин фертильного возраста. 

На рисунке 2 рассматривается изменение коэффициента смертности населения. За период с 
2010–2022 гг. значения коэффициента в ПФО превышают среднероссийские показатели. Самые 
высокие значения смертности зафиксированы в 2020 году и составляют 15,9 промилле [1]. 

 

Рисунок 1 — Коэффициент рождаемости в РФ и в ПФО в 2010–2022 гг., промилле [2] 
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Рисунок 2 — Коэффициент смертности в РФ и в ПФО в 2010–2022 гг., промилле [2] 

Рассмотрим темп прироста численности населения в разрезе субъектов в Приволж-
ском федеральном округе на рисунке 3. 

Практически все субъекты за анализируемый временной период имеют отрицатель-
ный темп прироста численности населения, за исключением республики Татарстан, которая 
имеет ежегодный прирост данного показателя, а в 2015 году наблюдается максимальное зна-
чение 0,6 %. Причинами положительных значений показателя в указанном регионе служат 
привлекательные для населения конкурентные преимущества, характеризующиеся выгод-
ным географическим положением, мощным производственным потенциалом, наличием 
крупных образовательных центров. Однако, начиная с 2015 года, наблюдается снижение 
темпа прироста индикатора. Регионами аутсайдерами являются Кировская область, Удмурт-
ская, Мордовская и Чувашская республики. В перечисленных субъектах наблюдается самый 
высокий отрицательный показатель естественного прироста населения, который с каждым 
годом увеличивается. Такое положение объясняется превышением числа смертности над 
рождаемостью и влиянием внешних факторов на естественные процессы. 

 

Рисунок 3 — Прирост численности населения в ПФО в 2010–2022 гг, % [2] 
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Так в Приволжском федеральном округе существует проблема снижения численности 
населения, влияющая на демографическую безопасность федерального округа, как на со-
ставную часть экономической безопасности страны. Регион может столкнуться с уменьше-
нием количества рабочей силы, как главного ресурса развития экономики. 

Концепция демографической политики РФ в период до 2025 года [3] направлена на 
поддержку института семьи, обеспечение демографической безопасности, улучшение соци-
альной защиты граждан посредством реализации национальных проектов. Одним из них яв-
ляется национальный проект «Демография», который действует в контексте обеспечения 
принципов, направленных на устойчивое развитие, а именно создании условий, позволяю-
щих достичь целевых показателей по основным демографическим индикаторам [4]. Так в 
Чувашской республике реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» [5], целью которого является создание условий, направленных на рост 
рождаемости путём материальных выплат в связи с рождением первого и третьего ребёнка; 
на реализацию которого государство направит 6303,99 млн рублей и 5603,66 млн рублей со-
ответственно до 2024 года включительно.  

Таким образом, демографический кризис в Приволжском федеральном округе может 
сказаться на общей экономической безопасности региона, поэтому государство посредством 
региональных властей реализует долгосрочный комплексный подход для решения демогра-
фических проблем. К таким мерам стоит отнести, прежде всего, не только повышение рож-
даемости, материальную поддержку, но и в первую очередь сохранение и продление жизни 
населения, посредством создания условий, способствующих снижению смертности, благода-
ря введению проектов по сохранению здоровья и жизни. Стоит также прибегнуть к миграци-
онной политике из соседних регионов и стран с учётом адаптации и интеграции приезжаю-
щих. Только в совокупности все эти меры способны улучшить демографическую безопас-
ность Приволжского федерального округа. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Рынок труда обеспечивает устойчивость экономики. Анализ рынка труда позволяет 
дать характеристику общего состояния экономической безопасности, так как трудовые чело-
веческие ресурсы являются базой формирования национальных хозяйств регионов. Показате-
ли рынка труда представляют собой значимые индикаторы для социально-экономической сфе-
ры, по ним можно судить не только о региональном, но и о общенациональном благосостоя-
нии, о возможности региона устойчиво развиваться в составе страны, о том, что у него есть на 
это человеческие ресурсы. Вышесказанным обуславливается актуальность исследования. 

Проблема исследования заключается в выявлении особенностей и слабых сторон рынка 
труда Приволжского федерального округа, которые могут оказывать влияние на экономическую 
безопасность региона. Цель исследования заключается в анализе состояния и тенденций развития 
рынка труда ПФО, оценка его соотношения с экономической безопасностью региона. 

Объектом исследования был выбран рынок труда одного из наиболее крупных феде-
ральных округов России — Приволжского ФО. Предмет исследования заключается в соот-
ношении состояния и тенденций развития рынка труда с экономической безопасностью вы-
бранного федерального округа.  

Соотношение спроса и предложения на трудовые ресурсы можно интерпретировать, 
как конкретное состояние рынка «человеческих» ресурсов, что впоследствии определяет 
конъюнктуру рынка труда как страны, так и отдельного региона. В случае, когда спрос и 
предложение на рабочую силу находятся в равновесии, рынок труда находится в сбаланси-
рованном состоянии. Однако, когда предложение рабочей силы превышает спрос, рынок 
труда характеризуется избыточностью, то есть безработицей. Противоположное состояние, 
недостаток трудовых ресурсов приводит к нехватке квалифицированных кадров. 

Государственное регулирование рынка труда зафиксировано в таких документах, как 
ФЗ от 28.12.2010 г. «О безопасности», ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Указ Президента от 13.05.2017 «О Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 2030 года». Все они подчеркивают необхо-
димость государственной поддержки рынка труда, целью которой является поддержание 
трудового баланса.  

Для анализа состояния рынка труда непосредственно в выбранном Приволжском феде-
ральном округе были выбраны следующие показатели: уровень безработицы, уровень занято-
сти, уровень напряженности, уровень участия в составе рабочей силы, доля трудоспособного 
населения. Их комплексный анализ позволит наиболее грамотно дать оценку состоянию рынка 
«человеческих ресурсов» в 14-ти субъектах выбранного федерального округа. Рейтинговая 
оценка рынка труда представлена на рисунке 1. Расчёт показателей производится по формуле 
относительно региона с максимальным значением по выбранному показателю: 
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x
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где хi — значение критерия i-го региона;  
хmax — значение критерия региона с максимальным значением по выбранному по-
казателю. 
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Рисунок 1 — Рейтинговая оценка сбалансированности рынка труда субъектов ПФО за 2022 год 

На рисунке 1 представлена рейтинговая оценка сбалансированности рынка труда ре-
гиона. Объединение приведенных показателей в субиндекс с использованием формулы: 
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где А — рейтинговая оценка сбалансированности рынка труда региона;  
sa, sb, sc, sd — приведенные на рисунке 1 рассчитанные рейтинговые показатели. 

На рисунке 2 представлен рейтинг по субъектам Приволжского федерального округа. 
Таким образом, регионами-лидерами в ПФО являются Республики Татарстан и Уд-

муртская, а также Самарская область. Высокая оценка в данных регионах обусловлена раз-
витостью производственных предприятий, большой долей высокотехнологичных разработок 
в структуре ВРП региона, позволяющей внедрять современные технологии в уже существу-
ющие производства. В этих регионах с каждым годом также растёт инвестиционная привле-
кательность, что после приводит к выделению средств, обеспечивающих дальнейшее разви-
тие и расширение действующих организаций, что уменьшает безработицу, повышает уро-
вень занятости и снижает уровень социальной напряжённости.  

Регионами-аутсайдерами являются Республика Марий Эл и Ульяновская и Пензен-
ская области. В субъектах ежегодно растёт отток трудоспособного населения, что увеличи-
вает долю пожилого в структуре трудоспособных граждан. В регионах не открываются но-
вые предприятия, так как недостаточно финансирования и отсутствуют должные инвестиции 
в основной капитал. Из-за этого в них высокая безработица и уровень социальной напряжён-
ности. Для повышения уровня экономической безопасности в ПФО следует не только разви-
вать регионы-лидеры, но также уделять должное внимание регионам-аутсайдерам, повышая 
в них качество и уровень жизни. 

Анализ рынка труда Приволжского федерального округа, в контексте обеспечения 
экономической безопасности федерального округа, выявляет ряд проблем, представляющих 
угрозу экономической безопасности те только определённых субъектов, которые входят в 
состав ПФО, но и национальной безопасности в целом. Эти проблемы требуют комплексного 
взаимодействия государства, бизнеса и образовательных учреждений для создания условий 
для развития человеческого капитала, повышения производительности труда и обеспечения 
устойчивого экономического роста региона.  
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Рисунок 2 — Рейтинговая оценка субъектов ПФО 
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экономической безопасности федерального округа, выявляет ряд проблем, представляющих 
угрозу экономической безопасности те только определённых субъектов, которые входят в 
состав ПФО, но и национальной безопасности в целом. Эти проблемы требуют комплексного 
взаимодействия государства, бизнеса и образовательных учреждений для создания условий 
для развития человеческого капитала, повышения производительности труда и обеспечения 
устойчивого экономического роста региона.  
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Продовольственная безопасность — важный элемент экономической безопасности и 
благополучия населения. Она определяется как «устойчивое состояние национальной эконо-
мики, способное обеспечить эффективное удовлетворение общественных потребностей, за-
щищенное от внутренних и внешних угроз негативных влияний» [1, с. 42–46]. Нижегородская 
область представляет особый интерес для изучения, так как является крупным производителем 
сельскохозяйственной продукции и обладает большим потенциалом для развития АПК. 

Цель данной статьи — рассмотреть продовольственную безопасность в системе эко-
номической безопасности Нижегородской области. Для этого проанализируем текущее со-
стояние продовольственной безопасности региона по основным критериям, выявим основ-
ные проблемы, а также предложим возможные пути решения этих проблем. 

Для оценки уровня продовольственной безопасности региона применяются основные 
индикаторы, которые включают объем производства продуктов питания на душу населения, 
экономической доступности продуктов питания, обеспеченность населения торговыми пло-
щадями, индекс потребительских цен на продукты питания, соответствие производимой 
продукции всем нормам и объем производимых продуктов питания в регионе [2]. Все эти 
показатели установлены Законом Нижегородской области от 09.08.2011 № 111-3 «Об обес-
печении продовольственной безопасности в Нижегородской области». На практике рассмот-
ри некоторые из этих показателей. 

В первую очередь необходимо изучить объемы производства продуктов питания на 
душу населения. Несмотря на то, что Нижегородская область не является лидером сельско-
хозяйственного производства, она показывает неплохие результаты. По ряду показателей, 
например, картофель, значения собранного урожая на душу населения превышает среднее 
значение по стране более чем в 1,5 раза, но отстает по выращиванию продуктов животновод-
ства и ряду культур растениеводства, однако эта разница незначительна [3].  

Экономическая доступность определяется соотношением фактического количества 
потребляемой пищевой продукции на душу населения к нормам потребления, которые соот-
ветствуют требованиям правильного питания. В Российской федерации нормы потребления 
установлены Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 «Об 
утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, от-
вечающих современным требованиям здорового питания». Данный аспект имеет пороговое 
значение в 100 %.  

В 2022 году многие показатели не достигли пороговых значений, что свидетельствует 
о недостаточной обеспеченности продовольственной безопасности по критерию экономиче-
ской доступности продуктов питания. Жители Нижегородской области потребляют значи-
тельно меньше картофеля, чем рекомендуется, в то время как потребление мяса и сахара 
превышает норму. Это может быть связано с наличием крупных мясокомбинатов, таких как 
ООО «Первый мясокомбинат», ОАО «Дзержинский мясокомбинат», ООО «ЛМК» (Лысков-
ский мясокомбинат) и ООО «Чернышихинский мясокомбинат», и производителей сладостей 
в регионе. Тем не менее, товары, производимые в Нижегородской области, являются наибо-
лее доступными с экономической точки зрения для населения. 
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Исследование показателей продовольственной безопасности в Нижегородской обла-
сти указывает на то, что полная обеспеченность не достигнута (рис. 1). Это может быть свя-
зано с недостатком предприятий АПК в регионе. На конец 2022 года количество предприя-
тий сельского хозяйства составляло всего 1,94 % от общего числа организаций в регионе, что 
меньше на 0,26 % по сравнению с 2018 годом [4]. Уменьшение количества сельхозпредприя-
тий может усугубить проблему обеспечения экономической доступности продуктов питания 
и других показателей продовольственной безопасности. 

Важно учесть экономическое состояние региона, учитывая, что ежегодный рост цен 
стабильно увеличивался с 2019 года, хотя в 2023 году правительству удалось снизить его до 
7 % [5]. Высокая инфляция оказывает давление на сельскохозяйственные предприятия, что 
может привести к их сокращению. Кроме того, резкий рост цен на продукты питания делает 
их менее доступными для жителей Нижегородской области. 

Одной из причин уменьшения количества предприятий на рынке производителей 
сельскохозяйственной продукции могут также служить многочисленные санкции, наложен-
ные на Российскую Федерацию, которые не могли не сказаться на экономическом состоянии 
ее регионов. В результате введения ограничений обнаружился дефицит отечественного обо-
рудования и машин, что помешало многим организациям функционировать и вынудило их 
прекратить свою деятельность. 

Таким образом, в процессе анализа удалось выявить ряд проблем обеспечения продо-
вольственной безопасности региона: 

1. Высокое инфляционное давление на производителей сферы. 
2. Резкий рост цен на продукты питания и, вследствие этого, их низкая доступность 

для потребителя. 
3. Неподготовленность производителя сельскохозяйственной продукции к ограниче-

ниям в виде санкций.  
Обеспечение продовольственной безопасности невозможно при угрозе экономиче-

ской и, следовательно, национальной безопасности страны, так как продовольственная без-
опасность является неотделимой частью системы. В связи с этим требуется система мер по 
устранению проблем, касающихся не только продовольственной, но и других видов безопас-
ности. Таким образом, выделим основные направления по борьбе с проблемами рассматри-
ваемой сферы. 

 

Рисунок 1 — Экономическая доступность продуктов питания в Нижегородской области в 2022 г. 
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Сейчас остро стоит задача устранить дефицит в сельском хозяйстве, увеличив произ-
водство семян, оборудования, запчастей, техники, удобрений и кормов. Это способствует 
развитию агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности. 
Для борьбы с дефицитом можно применять меры стимулирования производства через субси-
дии, улучшать логистику и распределение, разрабатывать новые технологии и методы выра-
щивания. Базами для осуществления таких мер могут служить Нижегородский Государ-
ственный Агротехнический Университет (НГАТУ), который готовит специалистов непо-
средственно аграрной сферы, а также НГТУ им. Р. Е. Алексеева — один из лучших техниче-
ских ВУЗов страны. 

В связи с введенными ограничениями на импорт некоторых продуктов питания, важ-
но оказывать экономическую поддержку бизнесу, занимающемуся импортозамещением. Эти 
предприятия имеют большое значение для продовольственной безопасности региона, однако 
они сталкиваются с проблемами, такими как инфляция и кредитные риски. Для преодоления 
этих трудностей им требуется дополнительная финансовая поддержка. 

Обеспечение продовольственной безопасности важно так же для защиты малообеспе-
ченных слоев населения, которые особенно страдают от трудностей приобретения продуктов 
питания в кризисные времена и периоды санкций. Власти региона должны определить груп-
пы людей, нуждающихся в помощи, и предоставить им поддержку в виде дополнительного 
финансирования или прямых поставок продуктов питания, чтобы гарантировать достаточное 
питание для всех. 

Продовольственная безопасность является важной составляющей экономической без-
опасности региона. Для ее обеспечения необходимо учитывать интересы всех участников рынка, 
создавать условия для инновационного развития АПК и улучшения социально-экономической 
ситуации. Это позволит повысить конкурентоспособность местной продукции и обеспечит про-
довольственную безопасность не только на российском, но и на мировом рынке. 
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СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Сегодняшнее время по праву можно считать веком технологий. Общество стреми-
тельно развивается в ногу со временем. Так, цифровые технологии, а именно искусственный 
интеллект, стали частью нашей жизни: системы умный дом, генерация текстов и видео с по-
мощью нейросетей, навигация в автомобиле и многое другое. Активно применяется искус-
ственный интеллект в том числе и в качестве инструмента при реализации политики им-
портозамещения. Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490 была утверждена «Националь-
ная стратегия развития ИИ на период до 2030 года», что еще раз подтверждает важность 
данной IT-сферы. На рисунке 1 выделены основные цели развития искусственного интеллек-
та в РФ, ключевой из которых является цель достижения устойчивой конкурентоспособности 
российской экономики. 

 

Рисунок 1 — Цели развития искусственного интеллекта в России 

На сегодняшний день искусственный интеллект активно используется, как инстру-
мент реализации политики импортозамещения. Главная цель такой политики заключается в 
повышении уровня конкурентоспособности и обеспечении экономической безопасности, как 
хозяйствующего субъекта, так и региона и страны в целом.  

В связи с изменением во внешнеполитической обстановке импортозамещение стало 
неким трендом экономики России. Так, в ключевые сферы экономики началось активное 
внедрение цифровых технологий, с целью повышения конкурентоспособности и эффектив-
ности функционирования бизнеса. 

В ходе исследования был выполнен сравнительный анализ зарубежного и российского 
опыта использования ИИ в сферах. 

По данным Россельсхознадзора в 2023 году доля импорта в сельском хозяйстве сни-
жается, что связано с государственной поддержкой сектора АПК. Иолько за 2023 год сектору 
АПК было выделено 445,8 млрд руб. Но, несмотря на снижение импорта в отдельных товар-
ных категориях, импортная зависимость в отрасли сохраняется на высоком уровне — около 
70 %. Во многом тормозят процесс импортозамещения в секторе АПК высокие издержки, 
связанные с затратами на выращивание определенных видов фруктов и овощей. В этой сфере 
искусственный интеллект и нашел свое применение. Отечественная компания в России уста-
новила городскую теплицу для локального выращивания фруктов, овощей и ягод круглый 
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год, независимо от климата и качеств почвы. Такое решение позволит снизить импортные 
поставки продукции и сократить расходы, связанные с удобрением почвы. Также для сниже-
ния зависимости от импорта необходимо строить современные круглогодичные хранилища. 
Искусственный интеллект в таких хранилищах может применяться для контроля темпера-
турно-влажностного режима. Кроме того, искусственный интеллект поможет автоматизиро-
вать процесс отгрузки тех овощных культур, которые были собраны раньше и имеют огра-
ниченный срок хранения, что позволит снизить издержки, связанные с порчей фруктов и 
овощей на складах вследствие несоблюдения сроков хранения. 

В таблице 1 приведены эпизоды применения искусственного интеллекта в отраслях. 

Таблица 1 — Применение искусственного интеллекта в ключевых сферах экономики РФ 

Отрасль Направление 
деятельности Зарубежный опыт Отечественные 

разработки 
Сельское  
хозяйство 

Поддержание 
оптимальных 

условий 
выращивания 

культур 

Plenty, 
агротехнический 
стартап из Сан-

Франциско, 
использовал ИИ для 

контроля среды, в 
которой выращиваются 

растения 

На вертикальной ферме в 
«Этномире» установлено 
инновационное решение 
отечественной компании 
«Городские теплицы» для 

локального выращивания фруктов, 
овощей и ягод круглый год, 

независимо от климата и качеств 
почвы 

Промышленность Прогнозирование 
состояния 

оборудования 

Немецкая компания 
Siemens внедрила 

решение для 
предиктивного анализа 
износа оборудования в 
США и Южной Корее 

Специалисты компании «ТВЭЛ» 
(топливный дивизион Росатома) 
разработали систему предиктивной 

аналитики, позволяющую 
прогнозировать качество продукции 

и состояние оборудования. 
Здравоохранение Проведение 

короткой 
компьютерной 
томографии, 

которая позволяет 
экстренно выявить 
инсульт и оказать 

пациенту 
соответствующую 

помощь 

Две больницы округа 
Сан-Луис-Обиспо 

используют 
искусственный 
интеллект для 

выявления инсультов, 
что, мнению врачей а, 

повышает 
эффективность лечения 
и даже может спасти 

жизни 

В Москве активно внедряют 
искусственный интеллект при 

проведении компьютерной 
томографии. Так, алгоритм 

размечает на КТ-снимках головы 
зоны нарушенного 

кровообращения, которые 
встречаются при инсульте 

 
Отрасль промышленности РФ также имеет высокий процент зависимости от импорт-

ного оборудования. Порядка 80 % приходится на импорт в сфере легкой промышленности. 
Во многом это связано с высокой себестоимостью отечественных станков и оборудования. 
Ремонт промышленного оборудования, который необходим вследствие высокой степени из-
носа основных фондов, также является существенной статьей расходов российских предпри-
ятий. На производствах не раз были отмечены случаи, когда оборудование полностью выхо-
дит из строя и становится неремонтопригодным. Так, российские инженеры разработали си-
стему предиктивной аналитики, которая строится на основе искусственного интеллекта. Та-
кая система позволяет прогнозировать качество продукции и состояние оборудования, в це-
лях предотвращения дорогостоящего дальнейшего ремонта. Таким образом, в промышлен-
ной отрасли ИИ также является одним из инструментов при реализации политики импорто-
замещения.Также в ходе исследования был выполнен анализ применения искусственного ин-
теллекта в рамках импортозамещения в медицинской сфере. Стоит отметить, что в 2022 году 



340 

доля импорта медицинских изделий на отечественном рынке составила 79 %. Особую долю 
занимает именно медицинское оборудование, которым нет аналогов в России. С введением 
новых санкционных пакетов западными государствами наша страна активно начала реализа-
цию политики импортосмещения, смещения курса поставок в сторону дружественных стран. 
Ключевой страной для поставки медицинского оборудования стал Китай. Так, если раньше 
необходимо было покупать технологии у других стран, то теперь в России началось соб-
ственное развитие технологий ИИ и в медицинской сфере. Согласно данным «Аналитиче-
ского отчета «Система государственного стимулирования использования сервисов искус-
ственного интеллекта в здравоохранении на основе анализа российского и зарубежного опы-
та»», Российская медицина, а в частности оборудование и специалисты, уже готовы к внед-
рению современных технологий. Примером является проведение КТ с использованием ис-
кусственного интеллекта для оказания помощи при инсульте. Освоение и дальнейшее разви-
тие искусственного интеллекта сыграет положительную роль при реализации политики им-
портозамещения, что, несомненно, повысит конкурентоспособность отечественных произво-
дителей и скажется на обеспечении ее экономической безопасности. 

Таким образом, искусственный интеллект в России используется в ключевых сферах 
экономки нашей страны и выступает эффективным инструментом реализации политики им-
портозамещения. Что, несомненно, оказывает положительное влияние на обеспечение экономи-
ческой безопасности региона и национальной безопасности РФ. Его развитие оказывает поло-
жительное влияние на состояние национальной безопасности страны и на обеспечение экономи-
ческой безопасности путем повышения конкурентоспособности отечественной экономики. 
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РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исследования роли информатизации налоговой системы в российских регионах прово-
дились различными специалистами. Например, в своей работе А. А. Зубаирова и А. Ю. Шеина 
анализируют роль цифровизации в развитии налоговой системы России в целом [1]. Они 
подчёркивают важность обновления информационных ресурсов и внедрения цифровых тех-
нологий для улучшения качества налоговых услуг и увеличения налоговых поступлений. 
Также Н. Г. Морозова и Ж. М. Корзоватых исследовали в своей работе действующую в Рос-
сии систему налогового администрирования и её инновационные инструменты, разрабатыва-
емые в условиях развития цифровых технологий [2].  

В эпоху цифровизации экономическая безопасность регионов неразрывно связана с ин-
теграцией информационных технологий в ключевые аспекты управления, включая налоговую 
систему. Калининградская область, занимающая стратегическое положение, стоит перед ли-
цом уникальных экономических и налоговых вызовов. Преобразование налоговой системы че-
рез информатизацию открывает новые горизонты для повышения её эффективности и про-
зрачности, что является краеугольным камнем экономической безопасности, то есть все изме-
нения в процессе информатизации ведут к тому, что налоговая система становится более эф-
фективной и надежной, что важно для экономической безопасности Калининградской области. 
Эффективная налоговая система обеспечивает стабильный доход для бюджета, что позволяет 
региону развиваться и обеспечивать своих жителей всем необходимым. Таким образом, ин-
форматизация играет ключевую роль в поддержании экономического благополучия региона. 

Информатизация налоговой системы является важным элементом экономической без-
опасности Калининградской области, особенно учитывая её уникальное геополитическое по-
ложение. Это не только способствует повышению эффективности сбора налогов и борьбе с 
финансовыми преступлениями, но и обеспечивает более глубокий анализ экономических 
процессов в регионе [3]. Влияние информатизации налоговой системы на экономическую 
безопасность Калининградской области многоаспектно и охватывает различные сферы реги-
ональной экономики. Основываясь на доступных исследованиях, можно выделить следую-
щие ключевые моменты: 

1. Цифровизация налогового контроля способствует выявлению налоговых правона-
рушений и привлечению к ответственности лиц, их совершивших, что ведёт к росту собира-
емости налогов и минимизации уклонения от налогов [4]. 

2. Развитие цифровых методов налогового контроля позволяет обеспечивать полноту 
уплаты налогов и сборов, более эффективно выявлять налоговые преступления, что негатив-
но отражается на пополнении государственного бюджета [4]. 

3. Система индикаторов финансовой безопасности Калининградского региона включает 
анализ основных элементов и угроз финансовой безопасности, предложения по повышению её 
уровня, что имеет особую значимость для обеспечения национальной безопасности [5]. 

Эти аспекты подчёркивают, что информатизация налоговой системы не только улуч-
шает налоговое администрирование. Она также играет важную роль в поддержании эконо-
мической стабильности и безопасности Калининградской области. 

Можно выделить несколько конкретных примеров информатизации, отражающих 
стремление региона к созданию современной и эффективной налоговой системы: 
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1. Электронное декларирование: налогоплательщики могут подавать налоговые де-
кларации в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Рос-
сии, что упрощает процесс подачи документов и сокращает время на их обработку. 

2. Онлайн-сервисы Федеральной налоговой службы: налогоплательщики могут вос-
пользоваться различными онлайн-сервисами, такими как проверка задолженности, калькуля-
тор налогов, сервисы для получения справок и т. д. 

3. Двухуровневая система управления: переход на двухуровневую систему управле-
ния подразумевает централизацию и стандартизацию процессов, что невозможно без автома-
тизации и использования современных информационных технологий. 

Тем не менее информатизация налоговой системы в Калининградской области стал-
кивается с рядом проблем и вызовов, которые оказывают значительное влияние на экономи-
ческую безопасность региона. Это могут быть, например, обновление и поддержание совре-
менной технологической инфраструктуры, требующие значительных инвестиций. Необхо-
димость интеграции различных информационных систем может быть сложной и довольно 
затратной задачей. Также с увеличением объема цифровых данных возрастает риск кибе-
ратак, что может привести к утечке конфиденциальной информации и нарушению работы 
налоговой системы. Ещё можно выделить: 

1. Сопротивление изменениям: переход на цифровые технологии может столкнуться с 
сопротивлением со стороны налогоплательщиков и сотрудников налоговых органов, при-
выкших к традиционным методам работы [4]. 

2. Правовые и регуляторные вопросы: необходимость соблюдения законодательства и 
регуляторных требований, особенно в отношении защиты данных, может замедлить процесс 
информатизации [4]. 

3. Экономические факторы: в условиях ограниченного бюджета региональные власти 
могут столкнуться с трудностями в выделении достаточных средств на информатизацию [5]. 

При этом нужно рассмотреть непосредственное влияние изложенного выше на эконо-
мическую безопасность. Эффективная информатизация содействует стабильности налоговых 
поступлений, что является основой финансовой безопасности. Если информатизации меша-
ют технические или организационные проблемы, это может повлечь за собой непредвиден-
ные сбои в сборе налогов. На удовлетворенность населения удобство и доступность налого-
вых услуг имеют прямое влияние. Если информатизация позволяет более упрощённо прохо-
дить налоговых процедуры и повышает их прозрачность, это увеличивает доверие граждан к 
государственным институтам. Но неэффективная информатизация может стать причиной 
разочарование и недовольство из-за вероятности возникновения сложностей и задержек в 
налоговых вопросах. А это уже может привести к социальному недовольству и напряженно-
сти. Использование аналитических инструментов позволяет выявлять налоговые риски и 
принимать меры по их устранению, это помогает в предотвращении утечек бюджетных 
средств и обеспечении финансовой безопасности. 

Информатизация налоговой системы Калининградской области является комплексным и 
многоаспектным явлением, которое оказывает глубокое влияние на экономическую безопас-
ность региона. С одной стороны, она обеспечивает улучшение сбора данных, анализ и прогнози-
рование экономических процессов, борьбу с налоговыми злоупотреблениями и повышение 
транспарентности налоговой системы. С другой стороны, информатизация сталкивается с рядом 
вызовов, которые включают технологические барьеры, вопросы кибербезопасности, сопротив-
ление изменениям, правовые и регуляторные препятствия, а также экономические ограничения. 

Эффективная информатизация способствует финансовой устойчивости, укрепляет ин-
вестиционную привлекательность региона и поддерживает социальную стабильность. Чтобы 
достичь положительных результатов, нужен комплексный подход к проблемам, который 
может включать инвестиции в технологическую инфраструктуру, усиление кибербезопасно-
сти, адаптацию законодательства и обучение персонала и налогоплательщиков. Информати-
зация налоговой системы является не только технологическим процессом, но и стратегиче-
ским направлением, которое требует внимания и поддержки на всех уровнях управления. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ДНР: 
СИСТЕМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Переход России к реализации стратегии суверенного развития, провозглашённый 
Президентом России В.В. Путиным в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасно-
сти, стал поворотным моментом в жизни страны-цивилизации. Достаточно радикальный, с 
позиции логики и направленности политических, экономических и социальных процессов 
после известных событий 1991 года, разворот российской глобальной, внешней и внутренней 
политики в сторону построения отличной от капиталистической системы жизнеустройства 
обусловил необходимость изменений во всех сферах жизнедеятельности многонационально-
го русского общества.  

Развитие России — процесс сложный, требующий соответствующего кадрового обес-
печения и технологии управления этим процессом не только в масштабе всей страны, но и 
образующих её регионов, в числе которых находится Донецкая Народная Республика (ДНР), 
обладающая исторически сложившимся и развитым экономическим потенциалом. Управле-
ние развитием приобретает особую актуальность и значимость для ДНР, экономический по-
тенциал которой требует приложения немалых усилий для восполнения необходимой для 
развития региона совокупности ресурсов и возможностей, утраченных в результате ведения 
боевых действий на его территории. 

Решению проблемы эффективности государственного управления развитием посвя-
щены многочисленные публикации российских исследователей. Авторы в своих работах ис-
ходят из традиционных представлений, сводящихся к: 

– обоснованию и формированию средств, механизмов и методов, способствующих 
достижению целей развития региона; 

– законодательному оформлению комплекса условий, обеспечивающих создание бла-
гоприятной экономической среды для развития территории; 

– управлению ресурсами региона, способствующему развитию территории и т. д. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что всё многообразие существующих подходов к 

государственному управлению развитием региона (локальных и односторонних по своей су-
ти) не может в должной мере обеспечить эффективность. Государственное управление раз-
витием региона – это сложный и динамичный процесс, эффективность которого является ре-
зультатом тесного взаимодействия федерального центра и региона, осуществляемого на ос-
нове применения единой технологии. Обоснование и формирование соответствующей си-
стемной технологии требует проведения специального исследования. 

После перехода на рыночные отношения, начиная с 1991 года, российские регионы 
оказались в неоднозначной ситуации. Наиболее сильные регионы смогли справиться с 
трансформационным шоком и вышли на траекторию своего развития. Регионы с недостаточ-
ным уровнем развития (в их числе оказалась ДНР в результате известных событий последних 
лет) не смогли справиться с проблемами переходного периода и остаются аутсайдерами. В 
результате асимметрия регионального развития с течением времени усиливается, несмотря 
на усилия федерального центра, направленные на её преодоление. Одной из основных пер-
вопричин данных проблем является отсутствие единого подхода к государственному управ-
лению развитием региона. Для этого целесообразно проанализировать типовые технологии 
государственного управления региональным развитием, которые наиболее распространены в 
мировой практике, а полученные результаты экстраполировать с учётом специфики ДНР [1]. 

Результаты анализа показали, что развитие региона является результатом тесного вза-
имодействия управленческих структур федерального центра и аналогичных структур регио-
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нального уровня (горизонтальное и вертикальное сотрудничество и координация между ми-
нистерствами и государственными органами). При этом особую значимость имеют грамот-
ные действия самого региона, направленные на разработку и реализацию государственной 
стратегии развития региона, применение государственного регулирования экономики регио-
на для устранения возникающих при реализации стратегии рассогласований, в результате 
чего формируется благоприятная среда для рыночного саморегулирования, которое способ-
ствует установлению баланса совокупного спроса и совокупного предложения [2]. 

Вместе с тем, государственная стратегия развития региона, государственное регули-
рование экономики и рыночное саморегулирование сами по себе не могут обеспечить эф-
фективное управление развитием территории. Последнее становится возможным только в 
рамках соответствующей технологии, которая имеет системный характер [3]. 

Технология государственного управления развитием ДНР представляет собой способ 
преобразования информации, определяющий оптимальную последовательность применения 
средств управления для обеспечения целенаправленности и организованности совместной 
деятельности федерального центра и региона по наращиванию потенциала последнего, по-
вышению уровня его использования и получению качественно новых результатов жизнедея-
тельности территории. 

Государственное управление развитием региона базируется на общечеловеческих, 
оправдавших себя на протяжении истории, идеалах, нормах и ценностях, раскрывающих 
идею и цели развития региона. Поэтому системообразующим элементом технологии госу-
дарственного управления развитием является официальная идеология региона, которая явля-
ется отображением официальной идеологии России. Идеология региона, предопределяющая 
его развитие, находит своё воплощение в соответствующей государственной политике. 

Государственная политика развития региона представляет собой действия государ-
ственных структур, направленная на модернизацию, эволюцию и прогресс территории с це-
лью обеспечения устойчивого роста качества и уровня жизни населения. Основными ин-
струментами государственной политики в данном случае являются государственная страте-
гия развития региона (принципиальная основа политики), государственное регулирование 
экономики региона (организационно-функциональная основа политики) и рыночное саморе-
гулирование (методическая основа политики). 

Государственная стратегия развития региона включает в себя систему мер, направ-
ленных на реализацию долгосрочных целей и задач развития региона с целью нивелирования 
внешних и внутренних угроз и повышения стратегической конкурентоспособности террито-
рии. Она опирается на принципы триединства власти, плановости, делегирования полномо-
чий, экономического суверенитета (в пределах делегированным региону федеральным цен-
тром полномочий), оптимального распределения ресурсов, духовности (стремления к разви-
тию) и социальной справедливости. Данные принципы реализуются посредством государ-
ственного регулирования экономики региона и рыночного саморегулирования. 

Государственное регулирование экономики региона — это совокупность мер законо-
дательного, исполнительного и контрольно-надзорного характера, обеспечивающих стабили-
зацию экономических процессов на территории и стимулирования её развития. Реализуя в 
структурной организации государственного управления развитием региона функции консо-
лидации, интеграции, регуляции и координации, процесс государственного регулирования 
организует и направляет деятельность региона в направлении развития. Это способствует 
повышению эффективности общественного воспроизводства и поддержанию устойчивого 
экономического развития территории. Реализуя стратегию развития региона и регулирование 
его экономики, государство обеспечивает возможность формирования благоприятной эко-
номической среды для эффективного рыночного саморегулирования. 

Рыночное саморегулирование отражает автоматическое воздействие межотраслевого 
взаимодействия как рыночного механизма в совокупности его инструментов (спрос и пред-
ложение, конкуренция и цены) на изменение межотраслевого баланса (межотраслевые про-
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изводственные взаимосвязи) в нужном для развития территории направлении, и формирова-
ние благоприятных экономических пропорций, определяющих оптимальные структурные 
связи на уровне экономики региона. Саморегулирование занятости населения, состояния ос-
новных фондов, цен, инфраструктуры и структуры экономики даёт возможность оптималь-
ного распределения ресурсов и их рационального использования, обеспечивает максималь-
ное использование потенциала рынка территории. 

Такой подход к государственному управлению развитием ДНР отражает обоснован-
ность и целесообразность принимаемых на государственном уровне решений, что является 
признаком эффективности государственно-управленческой деятельности, в результате осу-
ществления которой обеспечивается эффективная реализация задач управления и своевре-
менное и в полном объёме претворение в жизнь управленческих решений.  

На основе опыта подобного рода формируется и развивается культура государства, что 
проявляется в формировании профессионального этикета (правила поведения государствен-
ных структур федерального и регионального уровня) и улучшении качества и эффективности 
взаимодействия федерального центра и региона. В конечном счёте, это способствует достиже-
нию двуединой цели государственного управления развитием ДНР — достижение целена-
правленности и организованности совместной деятельности федерального центра и региона по 
наращиванию потенциала последнего, повышению уровня его использования и получение ка-
чественно новых результатов жизнедеятельности людей, проживающих на территории. 

Основные результаты и выводы исследования состоят в следующем: 
1. Выявлена необходимость формирования новой технологии государственного управ-

ления развитием ДНР в условиях перехода России к стратегии суверенного развития. 
2. Проанализирована типовые технологии государственного управления региональным 

развитием, которые наиболее распространены в мировой практике, и сделан вывод о их 
несоответствии современным требованиям государственного управления развитием региона. 

3. Предложена технология государственного развития ДНР, в которой эффективность 
государственного управления обеспечивается на основе синергетического эффекта от при-
менения государственными структурами оптимальной в текущий момент государственной 
стратегии развития региона, государственного регулирования экономики региона и рыноч-
ного саморегулирования. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Региональное развитие представляет собой сложный многогранный процесс, состоя-
щий из социально-экономического, этнического, кадрового, информационного и многих 
других аспектов развития экономической системы региона. Реализация региональной циф-
ровой экономики предполагает рассмотрение вопроса новых индикаторов информационной 
безопасности и кадровой безопасности. В настоящее время согласно программе реализации 
«цифрового перехода» в российской экономике особым вопросом является не только реше-
ние целого комплекса задач, начиная от формирования единой национальной системы стан-
дартов цифровой экономики и разработки модельных архитектур, но и фактическим внедре-
нием профильных образовательных программ, ориентированных на подготовку специали-
стов «цифрового перехода» в системе высшего и среднего специального образования. Кон-
куренция на формирующихся рынках труда и бизнеса предполагает значительный уровень 
квалификации, высокоинтеллектуальный потенциал кадров, способных вносить идеи и ин-
новации в бизнес и в развитие экономики региона.  

Региональное развитие в современный период не может идти в разрез концепциям 
информатизации и цифровой трансформации. Для обеспечения повышения всех основных 
показателей социально-экономической составляющей любой территории Российской Феде-
рации следует опираться на передовые разработки именно в цифровой сфере.  

Развитие цифровой экономики на сегодняшний день выступает базой при выборе 
направления деятельности в национальной экономике и в региональном управлении. Цифро-
вые средства и технологии помогают повысить конкурентоспособность регионов. Именно 
рост и увеличение активности использования средств цифровизации в настоящий момент 
определяет перспективы для развития организаций, предприятий, отдельных отраслей и всей 
экономики [4]. Однако их применение должно быть результативным. Если нацеленность бу-
дет на массовое использование цифровых средств без контроля результата, то их практиче-
ская значимость будет сведена к минимуму. Само их создание было связано с облегчением 
деятельности, улучшением конкретных результатов работы. Поэтому данные задачи должны 
четко соблюдаться. В связи с этим необходимо определить существующие проблемы регио-
нального развития в условиях цифровизации. Основной проблемой в данной сфере, которая 
формирует все остальные трудности, является отсутствие определенности стратегического 
развития некоторых регионов с учетом цифровой трансформации.  

Несмотря на то, что Программа развития цифровой экономики России была утвер-
ждена еще в 2017 году, на сегодняшний день не все регионы в равной степени приступили к 
ее исполнению. Этим в большей степени и объясняется разрыв в цифровом развитии регио-
нов РФ. В связи с этим и были установлены сроки разработки и утверждения региональных 
стратегий цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, гос-
ударственного управления для субъектов РФ. Именно в стратегии прописываются направле-
ния и отрасли цифрового развития каждого конкретного региона, с учетом их специфики. В 
целом она затрагивает три сферы субъектов — это население, органы власти и предпринима-
тельский сектор.  

Приведенная проблема также связана с недостаточной разработанностью нормативно-
правовой базы в сфере цифровой трансформации. В основном регионы отталкиваются от 
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национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также от утвер-
жденных на его основе Федеральных законов [3]. Собственная нормативно-правовая база в 
данной сфере практически полностью отсутствует. Стоит отметить, что регионы признают 
важность цифрового развития, так как решения по почти всем имеющимся социально-
экономическим проблемам затрудняются неразвитостью в информационно-цифровой среде. 

Региональные органы управления за последние годы внедрили в свою деятельность 
множество информационных систем и ресурсов, в том числе в виде массивов документов. Но 
нельзя еще говорить о прорывном развитии в данной области, так как отсутствует в должной 
мере координация на федеральном и региональном уровнях. Так, формируемые системы ча-
сто содержат информационные ресурсы, не связанные между собой в различных ведом-
ственных подразделениях региона [2].  

В рамках цифровизация развитие регионов должно идти с учетом трех основных тен-
денций: 

1. Обеспечение устранения административных барьеров, тормозящих развитие циф-
ровой экономики в регионе, а также ускоренное внедрение инноваций во все сферы жизне-
деятельности населения, предпринимательского сектора, государственного управления. 

2. Стимулирование инновационно-информационного развития регионов, к которому и 
относят цифровую инфраструктуру. 

3. Повышение уровня цифровой грамотности населения с целью их приспособления к 
новым экономическим условиям, в частности, новым рабочим местам [1]. 

Формирование цифровой инфраструктуры в регионе невозможно без соблюдения 
условий безопасности. В данном аспекте их взаимосвязи можно выделить следующие целе-
вые направления развития: 

а) распространение цифровых сетей связи, а также цифровых платформ работы с дан-
ными для обеспечения потребностей экономики в области сбора и передачи данных государ-
ственных органов, предпринимательских структур и населения; 

б) обеспечение развития центров, предоставляющих спектр безопасных и экономиче-
ски эффективных услуг по хранению и обработке данных государственным органам, населе-
нию и предпринимательскому сектору; 

в) формирование эффективной системы по сбору, обработке, хранению и предостав-
лению пространственных данных, необходимых для обеспечения потребностей населения, 
государственных органов и предпринимательского сектора актуальной, достоверной и пол-
ной информацией о пространственных объектах [2]. 

В последнее десятилетие всё большее развитие получает концепция «умного города». 
Наряду с этим, сама реализация стратегии развития в концепции умный устойчивый город 
(smartsustaiblecity, SSC) представляет собой инновационный город с соответствующей ква-
лификацией специалистов и работников, реализующих на практике данную концепцию раз-
вития города [SmartCity, 2020].  

Концепция «умного города» включает в себя использование цифровых технологий 
для улучшения качества и производительности городских услуг, таких как энергетика, 
транспорт и др. с целью сокращения расходов и потребления ресурсов. Умные города стре-
мятся улучшить качество жизни за счет умной урбанизации, используя технологии и данные 
для более эффективного и экологичного управления городскими процессами. 

Региональное развитие в контексте умных городов направлено на стимулирование 
экономического роста и повышение качества жизни в различных регионах. Это достигается 
за счет привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, улучшения инфраструктуры 
и предоставления доступа к образованию и здравоохранению. Умные города могут служить 
катализаторами для регионального развития, поскольку они предлагают новые возможности 
для бизнеса и инноваций. 

Важным аспектом является интеграция умных технологий в повседневную жизнь 
граждан, что позволяет им активно участвовать в управлении городом и регионом. Это 
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включает в себя развитие системы общественного транспорта, умного освещения, интеллек-
туальных систем управления энергопотреблением и многого другого. Для эффективной ра-
боты SmartCity необходима глубоко интегрированная система, включающая ряд составляю-
щих и способствующая развитию экономической безопасности регионов. 

Таким образом, отсутствие равномерности регионального развития с учетом цифрови-
зации связано и с количеством затрат, идущих в данную сферу. Данный фактор также следу-
ет отражать в программах (стратегиях) развития регионов при их формировании. В целом 
цифровизация положительно отражается на развитии регионов, давая возможность им ис-
пользовать имеющийся потенциал. С учетом цифрового развития регионы также конкури-
руют между собой, что должно положительно сказаться на качестве производства, сфере 
услуг, социально-экономического пространства и т. д. Кроме того, у каждого региона есть 
свои интересы, которые должны быть удовлетворены при цифровизации. Развитие «умных 
городов» не только повышает эффективность городских служб, но и способствует устойчи-
вому развитию регионов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ И ТАРИФОВ 

Глобальная торговля — это обмен товарами и услугами между различными странами 
и регионами мира. Мировая торговля может оказывать разнообразное влияние на экономи-
ческое благосостояние стран.  

Во-первых, она способствует росту экономики, поскольку позволяет компаниям нахо-
дить новые рынки для своей продукции и расширять свои возможности производства. Это мо-
жет привести к увеличению объема производства и созданию новых рабочих мест. Данная осо-
бенность глобальной торговли важна для таких стран как Китай, Германию, США, Японию, 
Южную Корею, Нидерланды, Сингапур и многие другие. Эти страны имеют высокий объем 
экспорта и импорта товаров и услуг, и их экономики сильно зависят от мировых рынков. 

Во-вторых, глобальная торговля позволяет потребителям получать доступ к более 
широкому ассортименту товаров и услуг по более низким ценам. Это способствует улучше-
нию уровня жизни и увеличению доступности различных товаров для потребления. Кроме 
того, повышение цен может вызвать эффект замещения. Если цены на один товар растут, по-
купатели могут переключиться на альтернативные товары или услуги, которые предлагаются 
по более низкой цене [1]. 

Следует также уделить внимание и электронной торговли, которая является важной 
составляющей глобальной. Электронная торговля содержит в себе три основных признака: 

1. Бизнес встречается с клиентом в интернете. При этом сам бизнес может быть в оф-
флайне, но иметь свою онлайн-витрину. 

2. Обслуживание совершается через компьютер, планшет, смартфон или другие 
смарт-устройства. 

3. Сделка происходит онлайн, оплата идёт через безналичный расчёт с помощью он-
лайн-банкинга, электронных денег или наличными при получении.  

Ее роль и значение в современных условиях значительно повышается. Это обусловле-
но несколькими факторами, одними из которых являются: 

– сильное экономическое влияние последствий пандемии COVID; 
– появление новых Интернет-покупателей, а также изменение формата их основной 

рабочей деятельности; 
– электронная торговля имеет значительные преимущества перед традиционной в 

условиях экономических санкций и снижения покупательской способности. К таким пре-
имуществам относятся: работа в формате 24/7, возможность интенсивного использования 
чат-ботов, искусственных помощников, внедрения технологий обработки больших массивов 
данных и др. 

Электронная торговля имеет большой потенциал развития, раскрытие которого требу-
ет целенаправленных и профессиональных действий, особенно с учетом экономических 
санкций и политики импортозамещения. 

Однако мировая торговля также может вызывать определенные проблемы, такие как 
увеличение неравенства доходов, потерю рабочих мест из-за конкуренции с более дешевой 
рабочей силой за рубежом, а также угрозы для окружающей среды из-за увеличения объемов 
транспортировки товаров.  

Для минимизации отрицательных последствий мировой торговли на экономику необ-
ходимо развивать международное сотрудничество и заключать соглашения о свободной тор-
говле, которые бы учитывали интересы всех участников мирового рынка. Также важно про-
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водить политику поддержки отраслей экономики, которые могут пострадать от мировой 
конкуренции, например, через программы обучения и переобучения рабочей силы или сти-
мулирование инноваций [2]. 

Тарифы также имеют важную роль в экономической структуре развивающихся стран. 
Они могут сделать импортные товары и услуги дороже для этих стран, что может ухудшить 
доступность их для местных потребителей. Это может привести к уменьшению спроса на эти 
товары и услуги, что в свою очередь может негативно отразиться на экономике развиваю-
щихся стран [3]. 

Кроме того, тарифы могут также повлиять на экспорт из развивающихся стран, по-
скольку они могут столкнуться с ответными тарифами со стороны других стран. Это может 
сделать их товары менее конкурентоспособными на мировых рынках и уменьшить объем 
экспорта, что также негативно отразится на экономике этих стран. 

В зависимости от того, с помощью какого способа будет производиться исчисление, 
законодательство отличает разные виды таможенных пошлин. Это могут быть: 

1. Адвалорная пошлина, которая, как правило, исчисляется процентами. Она зависит 
от цены товаров, которые пересекают границу. 

2. Пошлины, которые начисляются за каждую единицу товара, ввозимого в страну. 
3. Пошлины комбинированного типа — они сочетают оба вида исчисления. 
Таким образом, введение тарифов может иметь серьезное влияние на экономику раз-

вивающихся стран, ограничивая их доступ к мировым рынкам и создавая дополнительные 
препятствия для экономического развития [4]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что на данный момент глобаль-
ной торговли и тарифам в экономике требуется оптимизация. Это можно достичь с помощью 
следующего: 

1. Снижение тарифов: уменьшение тарифов на импортные товары и услуги может 
способствовать улучшению доступности их для местных потребителей, а также повысить 
конкурентоспособность продукции развивающихся стран на мировых рынках. 

2. Подписание международных торговых соглашений: развивающиеся страны могут ве-
сти переговоры о снижении тарифов с другими странами через подписание международных тор-
говых соглашений, что может способствовать улучшению их экономического положения. 

3. Реформирование торговой политики: развивающиеся страны могут провести ре-
формы своей торговой политики, направленные на снижение зависимости от импорта и сти-
мулирование развития местного производства. 

4. Развитие инфраструктуры: улучшение инфраструктуры в развивающихся странах 
может способствовать увеличению объема экспорта и привлечению иностранного инвести-
ционного капитала, что может компенсировать негативное влияние тарифов на экономику. 

5. Обучение и поддержка местных производителей: помощь местным производителям 
в развитии конкурентоспособных товаров и услуг может помочь им справиться с негативны-
ми последствиями тарифов на мировых рынках. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Цифровые технологии — это технологии, которые используют цифровые данные для 
обработки, передачи, хранения и анализа информации. Они включают в себя такие области, 
как искусственный интеллект, интернет вещей, облачные вычисления, блокчейн, большие 
данные, машинное обучение, робототехника, дополненная и виртуальная реальность и дру-
гие. Цифровые технологии проникают во все сферы жизни и бизнеса, меняя способы произ-
водства, управления, коммуникации, обучения и развлечения. 

Тема использования цифровых технологий на предприятии является актуальной и 
важной, поскольку она затрагивает развитие экономики, конкурентоспособности и иннова-
ций. С одной стороны, цифровые технологии предоставляют предприятиям новые возмож-
ности для повышения эффективности, качества и безопасности производства, оптимизации 
управления, улучшения взаимодействия с клиентами и партнёрами, создания новых продук-
тов и услуг, расширения рынков и увеличения прибыли. С другой стороны, цифровые техно-
логии предъявляют предприятиям новые требования и вызовы, связанные с необходимостью 
адаптации к быстро меняющейся среде, инвестициями в обновление технологической базы, 
обучением и переквалификацией персонала, обеспечением защиты и безопасности данных, 
соблюдением законодательства и этических норм. 

По данным исследования компании PwC, в 2020 году 63 % российских компаний ис-
пользовали цифровые технологии в своей деятельности, что на 10 % больше, чем в 
2019 году. Среди наиболее распространённых цифровых технологий можно выделить сле-
дующие: 

– Облачные сервисы — 67 % компаний. Облачные сервисы позволяют предприятиям 
получать доступ к вычислительным ресурсам, хранению данных, программному обеспече-
нию и другим услугам через интернет, без необходимости приобретать и поддерживать соб-
ственную инфраструктуру. 

– Большие данные — 57 % компаний. Большие данные — это большие объёмы струк-
турированных и неструктурированных данных, которые генерируются различными источни-
ками, такими как интернет, социальные сети, мобильные устройства, сенсоры, видеокамеры 
и другие. Большие данные позволяют предприятиям анализировать и использовать инфор-
мацию для принятия обоснованных решений, прогнозирования спроса, оптимизации ценооб-
разования, улучшения качества продукции и услуг, повышения лояльности клиентов и дру-
гих целей. 

– Интернет вещей — 49 % компаний. Интернет вещей — это сеть физических объектов, 
оснащённых сенсорами, контроллерами, актуаторами и другими устройствами, которые могут 
собирать, обмениваться и обрабатывать данные через интернет. Интернет вещей позволяет 
предприятиям мониторить и управлять своими активами, процессами и ресурсами в режиме 
реального времени, а также создавать новые продукты и услуги, основанные на данных. 

– Искусственный интеллект — 43 % компаний. Искусственный интеллект — это техно-
логия, которая позволяет машинам имитировать человеческие способности, такие как обуче-
ние, рассуждение, восприятие, речь, планирование и принятие решений. Искусственный ин-
теллект позволяет предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные задачи [1]. 
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По отраслям применения цифровых технологий в России можно выделить следующие 
данные: 

– промышленность — 59 % компаний используют цифровые технологии, в том числе 
71 % в нефтегазовой отрасли, 67 % в металлургии, 63 % в химии и нефтехимии, 56 % в ма-
шиностроении, 55 % в электроэнергетике, 54 % в лёгкой промышленности, 52 % в пищевой 
промышленности, 50 % в лесной промышленности, 48 % в строительстве и 45 % в сельском 
хозяйстве; 

– порговля — 54 % компаний используют цифровые технологии, в том числе 64 % в 
розничной торговле, 53 % в оптовой торговле и 46% в торговле автомобилями; 

– логистика — 51 % компаний используют цифровые технологии, в том числе 58 % в 
транспортной логистике, 49 % в складской логистике и 44 % в таможенной логистике; 

– образование — 49 % компаний используют цифровые технологии, в том числе 57 % 
в высшем образовании, 51 % в среднем образовании, 47 % в дополнительном образовании и 
43 % в дошкольном образовании; 

– медицина — 47 % компаний используют цифровые технологии, в том числе 55 % в 
стационарной медицине, 49 % в амбулаторной медицине, 46 % в лабораторной диагностике и 
40 % в телемедицине [2]. 

Но несмотря на то, что предприятия все активнее и активнее внедряют в свой рабочий 
процесс цифровые технологии, это не отменяет того факта, что есть масса сложностей, кото-
рые стоят перед собственниками бизнеса. 

Внедрение цифровых технологий на предприятиях связано с рядом проблем и вызо-
вов, среди которых можно выделить следующие: 

– отсутствие квалифицированных кадров и необходимость повышения цифровой гра-
мотности персонала; 

– отсутствие чёткой стратегии и плана цифровой трансформации, а также недостаточ-
ное финансирование и поддержка со стороны топ-менеджмента и собственников; 

– страх неудачной реализации проектов, сложность воплощения идей в практику, со-
противление изменениям со стороны сотрудников и клиентов; 

– проблемы с обеспечением безопасности и защиты данных, соблюдением законода-
тельства и нормативов, а также учётом этических и социальных аспектов. 

Эти проблемы могут быть преодолены с помощью различных мер, таких как: 
– обучение и переподготовка персонала, создание цифровой культуры и мотивации, а 

также привлечение новых специалистов и партнёров; 
– разработка и реализация комплексной стратегии и плана цифровой трансформации, 

а также поиск источников финансирования и поддержки, в том числе от государства и меж-
дународных организаций; 

– проведение пилотных и экспериментальных проектов, анализ и оценка результатов, 
а также вовлечение сотрудников и клиентов в процесс цифровой трансформации, учитывая 
их потребности и предложения [3]. 

Также важно отметить, что государство всеми возможными мерами содействует 
предприятиям, которые стремятся внедрить цифровые технологии с помощью различных 
субсидиарных программ. 

Субсидии от государства для предприятий, которые ввели цифровые технологии в 
свой рабочий процесс, — это вид финансовой поддержки, который предоставляется в виде 
безвозмездной или частично возмездной денежной выплаты на определённые цели, связан-
ные с цифровизацией бизнеса. 

Таким образом, мы видим, что государство готово вкладываться в развитие и внедре-
ние цифровых технологий. Именно такой подход сможет привести к максимально возмож-
ной цифровизации экономики на предприятии.  

Рекомендации для предприятий, которые решили вводить цифровые технологии в 
своё производство: 
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– определение цели и задач цифровой трансформации, а также оценка текущего со-
стояния и потребности бизнеса в цифровизации; 

– изучение рынка и конкурентов, а также анализ трендов и перспектив развития циф-
ровых технологий в своей отрасли и регионе; 

– выбор подходящих цифровых технологий, которые соответствуют специфике и 
масштабу бизнеса, а также учитывают потребности и ожидания клиентов и партнёров; 

– разработка и реализация стратегии и плана цифровой трансформации, а также опре-
деление необходимых ресурсов, инструментов, партнёров и каналов коммуникации для 
успешного внедрения цифровых технологий. 

Возникает вопрос, а каким именно предприятиям требуется внедрять цифровые тех-
нологии в своё производство, поскольку данная процедура довольно затратна и долгосрочна 
в своей окупаемости. Не все предприятия готовы или нуждаются в полной цифровизации 
своего производства. 

Одни стремятся к радикальной трансформации своей бизнес-модели, переходя от тра-
диционных продаж к модели «умного» продукта, дополненного цифровым сервисом для 
клиента. Другие предприятия могут оставаться в рамках своей существующей бизнес-
модели, но оптимизировать свои процессы с помощью цифровых инструментов. 

Таким образом, нет однозначного ответа на вопрос, каким предприятиям необходимо 
внедрять цифровые технологии. Каждое предприятие должно самостоятельно анализировать 
свою ситуацию, потребности, возможности и перспективы, а также изучать лучшие практики 
и примеры успешной цифровой трансформации в своей отрасли и за её пределами. 

В заключении можно сказать, что цифровые технологии — это необходимый и пер-
спективный фактор развития современного бизнеса, который позволяет предприятиям повы-
шать свою конкурентоспособность, эффективность, качество и инновационность. Однако 
внедрение цифровых технологий на предприятиях также связано с рядом проблем и вызовов, 
которые требуют комплексного и системного подхода, а также поддержки со стороны госу-
дарства, общества и международных организаций. Предприятиям, которые решили вводить 
цифровые технологии в своё производство, необходимо определить свои цели и задачи, изу-
чить рынок и конкурентов, выбрать подходящие технологии, разработать и реализовать стра-
тегию и план цифровой трансформации, а также мониторить и оценивать результаты и эффек-
ты цифровизации. Цифровые технологии нужно вводить в своё производство тем предприяти-
ям, которые стремятся создавать и предлагать новые и уникальные продукты и услуги. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА  
В ПОДДЕРЖАНИИ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

В своём произведении «Воспоминание о битве при Сольферино» Анри Дюнан не 
только предоставляет детали исторических событий, но и передаёт своё восприятие и удив-
ление от последствий всё более совершенствующихся методов войны. Подобное бесконеч-
ное сочувствие и мотивация ограничить нечеловечное поведение в войне привели к форми-
рованию современного гуманитарного права, призванного ограничить средства и методы ве-
дения войны и защитить жертвы вооружённых конфликтов. Международное гуманитарное 
право состоит из конвенциональных и обычных норм международного права, составляющих 
правила ведения войны, регулирующих отношения между воюющими государствами и 
включает такие различные аспекты как обращение с военнопленными и ранеными, защита 
непричастных лиц, медицинских учреждений и медицинского персонала, исторических па-
мятников и произведений искусства, а также организация экстренной помощи для всех сто-
рон конфликта, что является лишь некоторыми из крупных разделов гуманитарного права. 

Начиная с ранних этапов истории войны подчинялись сложившимся в местах традици-
ям и обычаям, которые с течением времени распространялись и становились общепринятыми. 
Проявление человечности заключалось в различных практиках, проявляемых во время войны, 
создавалось единообразное мировоззрение в древней истории отдельно у цивилизаций, в част-
ности в древней Греции и Китае. Современный взгляд на войну сформировался к эпохе про-
свещения. Военный теоретик Клаузевиц писал, что «война есть не что иное, как продолжение 
государственной политики иными средствами», войну он определяет как акт насилия для при-
нуждения. По мнению К. Райта отличие «цивилизованной войны» заключается в том, что она 
опирается на идеологию, с обязательным элементом сформировавшейся военной доктрины, 
определяющей право на войну и допустимые средства ведения войны и регламент права соци-
альных институтов на ведение войны. К. Райт в последствии отмечает, что излишняя воин-
ственность несовместима с долговечностью той или иной цивилизации [1–3].  

В августе 1864 года состоялась первая Конвенция МККК в Женеве, которая стреми-
лась преодолеть особенности законов и практик и заменить их всемирно применимыми 
принципами. Таким образом, международное гуманитарное право развивалось не отдельно 
от практик ведения войны государствами и государства сами разрабатывали международные 
нормы и без принуждения признавали и ратифицировали их, стремясь к единому взгляду на 
войну. Принятая в 1868 году Санкт-Петербургская декларация была первым международным 
соглашением, в котором использование оружия, разработанного благодаря прогрессу техно-
логий, было запрещено по гуманитарным соображениям. Первая Гаагская конференция мира 
состоялась с мая по июль 1899 года и собрала представителей двадцати восьми наций, глав-
ным результатом которой стало создание постоянного арбитражного суда [4].  

Структуру МГП можно разделить на две части: гуманитарное право, призванное за-
щищать интересы не принимающих участия в войне лиц, и право войны, определяющее обя-
занности воюющих сторон в конфликте. Само право войны относится к двум взаимосвязан-
ным понятиям [5]: 

– Право государств на начало/объявление войны (компетенция в военных действиях 
или jus belli). Это касается способности государств начать вооруженные действия. Другими 
словами, это право, регулирующее решение о вступлении в войну. 
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– Правила, применяемые во время войны (jus in bello). Это нормы, действующие во 
время вооруженных конфликтов. Эти правила направлены на защиту людей, пострадавших 
от войны, будь то комбатанты или гражданские лица. Они охватывают такие аспекты, как 
обращение с пленными, их права и разрешенные методы и средства войны. 

Дальнейшую унификацию обычного права войны продолжили Гаагские конвенции, в 
которых давно установленные практики военного права, которые превратились в обычаи, 
стали пошагово воплощаться в письменные кодексы и многосторонние договоры, становясь 
позитивным международным правом военного времени. К сожалению, так называемых «во-
оруженных конфликтов» ныне очень много, несмотря на последующую отмену права войны 
у суверенных государств. 

Особенно стоит отметить, что, например, в статье 3 Гаагской конвенции 1907 года (IV) 
о соблюдении законов и обычаев ведения войны на суше содержится пункт о штрафе: «Сторо-
на, нарушившая положения настоящих Регламентов, обязана ... выплатить компенсацию (по-
страдавшей стороне)». Признавая, что компенсация является формой штрафа, это был первый 
случай, когда штрафное положение появилось в международном договоре, регулирующем по-
ведение на войне. Также стоит утверждать, что это был первый раз, когда правила войны стали 
законами войны, поскольку Гаагская Конвенция IV определяет незаконное поведение и уста-
навливает штраф за его нарушение: денежную компенсацию. Однако, Конвенция не преду-
сматривала привлечение к уголовной ответственности лиц, нарушавших эти правила. Суды 
над этими лицами, если они вообще проводились, осуществлялись национальными судами, 
применявшими обычное международное право, Гаагские правила или национальный уголов-
ный кодекс. Слова «преступление» и «нарушение» не появляются в Конвенции. Вместо этого, 
как это обычно в международном праве, штраф за любое нарушение накладывается на госу-
дарство нарушившего лица. Индивидуальные наказания были внедрены трибуналами после 
Второй Мировой Войны. Хотя в ней не содержится положений о принудительном исполнении, 
помимо торжественных обещаний сторон-участников, Гаагская Конвенция IV была начальным 
этапом установления ответственности за поведение на войне [6]. 

Устав Организации Объединенных Наций запрещает в своей статье 2 применение или 
даже угрозу применения силы. Таким образом, запрещается не только война, но и использо-
вание любой силы. Естественно, данный запрет неразрывно связан с механизмами мирного 
разрешения споров. Необходимая (легитимная) самооборона является наиболее важным ис-
ключением из запрета на применение силы. Право на легитимную самооборону возникает 
только в случае вооруженной агрессии. Этот принцип был подтвержден Международным 
судом ООН в его решении от 27 июня 1986 года по делу «Военные действия в Никарагуа». 
Также одно государство может реагировать на действие другого государства контрмерами. 
Среди этих контрмер можно выделить реторсии и репрессалии.  

Одна из основных целей Организации Объединенных Наций — это обеспечение мира 
и международной безопасности. Устав ООН должен был предусмотреть более эффективную 
систему коллективной безопасности, чем та, что была у Лиги Наций. Идея заключалась в 
том, что любая агрессия против государства-члена ООН должна рассматриваться как агрес-
сия против международного мира и, следовательно, становиться делом всех государств. Ме-
ханизм, установленный тогда, никогда не мог быть полностью применён, но после инициа-
тив Генеральной Ассамблеи ООН организация не осталась бездействующей и смогла дей-
ствовать в несколько иной правовой рамке, чем указывалось выше. 

Создание Красного креста (МККК) в 1859 году швейцарцами Дюнаном и Муанье стало 
отправной точкой для гуманитарной дипломатии, которая сегодня расширилась через множе-
ство более молодых организаций помощи с различными эмблемами и знаками и с решимостью 
к самоотверженному служению. Среди важных международных договоров, которые состав-
ляют основу гуманитарного права, следует упомянуть Женевские конвенции 1864 года, неод-
нократно измененные с целью расширения и адаптации этого права к динамичным условиям 
реальности. Одной из наиболее сложных проблем является применение гуманитарного права в 
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внутренних войнах без международного характера. Это настоящая проблема современности, 
которая характеризуется вооруженными внутренними конфликтами, часто межэтническими. 

Таким образом, роль международного гуманитарного права в поддержании мира и 
безопасности не должна быть недооценена. Источники МГП гуманизируют средства и мето-
ды ведения войн, устанавливают унифицированные универсальные правила, признаваемые 
всеми суверенными государствами, и может быть эффективно применена поддерживающи-
ми институтами, не говоря уже о роли зачатков гуманитарного права и их эволюции в исто-
рии человечества. 
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ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В условиях современной мировой экономики, предприятия сталкиваются с многочис-
ленными вызовами, связанными с обеспечением своей экономической безопасности. Не-
определенность на рынках, геополитическая нестабильность, быстрое изменение технологий 
и усиление конкуренции создают угрозы, которые могут негативно повлиять на устойчи-
вость и развитие бизнеса. Именно поэтому тема экономической безопасности предприятий 
приобретает особую актуальность и требует тщательного исследования. 

Цель данного исследования заключается в выявлении и представлении текущих вызо-
вов, а также факторов, влияющих на систему экономической безопасности предприятий в 
условиях неопределенности. В работе предоставлено комплексное понимание этих проблем 
и предложить возможные стратегии и меры для их преодоления, что позволит предприятиям 
более эффективно адаптироваться к изменяющейся среде и минимизировать риски, связан-
ные с экономической нестабильностью. 

Теоретическую и методологическую основу статьи составляют научные работы рос-
сийских и иностранных ученых, а также материалы периодических изданий, посвященные 
вопросам экономической безопасности предприятия. В работе использованы методы анализа 
и синтеза с целью выявления основных проблем, вызовов, а также рисков для системы эко-
номической безопасности предприятия в современных условиях. 

В наше время, на фоне все более расширяющейся экономической открытости и торго-
вого сотрудничества между странами, также усиливается взаимосвязь и взаимозависимость 
государств. Подходящим понятием для описания этого процесса является глобализация эко-
номики. Концепция глобализации подчеркивает, как экономические культуры и политиче-
ские системы передаются с точки зрения режимов зависимости [1]. Экономическая глобали-
зация сосредотачивается на трансграничных активностях, таких как международные инве-
стиции, международная торговля и стратегические контракты на разработку продуктов, про-
изводство, поставку и маркетинг, формирующие глобальную бизнес-атмосферу для всех 
предприятий [2, 3]. 

Отмечается, что глобализация мировой экономики стала выдающимся источником, 
как возможностей, так и угроз для коммерческой деятельности, предъявляя перед компания-
ми в глобальной экономике три ключевых конкурентных вызова: вызовы устойчивого разви-
тия, глобальные вызовы и технологические вызовы [4, 5]. Среди главных глобальных вызо-
вов выделяются конкуренция на мировом рынке, глобальные финансово-экономические кри-
зисы, информационно-коммуникационные технологии, изменения потребительских предпо-
чтений, демпинг в торговле, международный терроризм, религиозные конфликты и торговые 
войны [1]. Они представляют собой важнейшие глобальные вызовы, с которыми сталкива-
ются предприятия в мире в целом или российские компании в частности, в условиях глоба-
лизации экономики. 

Согласно исследованиям отечественных ученых, глобализация экономики также 
можно определить как финансовую глобализацию [6]. Во-первых, финансовая глобализация 
ограничивает возможности проведения независимой национальной монетарной политики, 
что увеличивает риски оттока капитала и возникновения финансовых кризисов [6].  

Во-вторых, высокая мобильность факторов производства и неравномерное распреде-
ление финансовых ресурсов в условиях финансовой глобализации усиливают возможности 



359 

для спекулятивных операций, что приводит к возникновению финансовых «пузырей» и уве-
личению неопределенности на рынках. Это создает дополнительные риски для предприятий, 
так как их финансовая стабильность может быть подорвана внезапными изменениями в меж-
дународной финансовой среде [6]. 

В-третьих, либерализация и дерегулирование финансовых рынков способствуют сво-
бодному и непредсказуемому перемещению капитала между странами и регионами. Это 
усиливает неравномерность распределения финансовых ресурсов и может внезапно создать 
острую нехватку капитала, что негативно сказывается на деятельности предприятий [6]. 

Перечисленные выше проблемы и факторы относятся к глобальному уровню. На оте-
чественном уровне на данный момент преобладающими проблемами функционирования 
предприятий стали: мировой кризис; введение и последующее продление экономических 
санкций против России; высокий уровень внутриотраслевой конкуренции; изменчивость 
условий налогообложения и несоразмерность налоговой нагрузки для предприятий по отно-
шению к их доходности; наличие монопольного положения крупных предприятий на рынках 
сбыта [6, 7]. Эти внешние факторы оказывают существенное давление на финансовую ста-
бильность и развитие предприятий. 

Внутренние факторы, включая ограниченность финансовых ресурсов, низкий уровень 
образованности управленческих кадров, мошеннические схемы, текучесть кадров и органи-
зационно-управленческие недостатки также оказывают значительное влияние на систему 
управления экономической безопасностью предприятий [6]. Кроме того, проблема осу-
ществления оптимальных заимствований и управления структурой капитала в зависимости 
от перспектив развития отраслевого рынка с целью обеспечения оптимального устойчивого 
функционирования компании также является одной из основных проблем корпоративных 
финансов в условиях глобальной нестабильности [8]. 

На основе выявления и определения факторов можно систематизировать их и выде-
лить на две категории: внешние (макроуровневые) вызовы, включающие глобальные и оте-
чественные вызовы, и внутренние (микроуровневые) вызовы для предприятий. Исходя из 
этого, можно констатировать, что текущая ситуация деятельности компаний в Российской 
Федерации испытывает значительное давление под воздействием внутренних и внешних 
угроз. Это требует активных усилий со стороны государственных и корпоративных структур 
для адаптации к сложившимся условиям и поиска путей устойчивого развития в условиях 
неопределенности. 

Для адаптации и минимизации рисков, вызванных внутренними и внешними вызова-
ми, а также влияющими на систему экономической безопасности предприятий, предлагаются 
следующие стратегии и меры [1]: 

Использование генерических стратегий Портера: предприятия могут выбрать страте-
гию лидерства по издержкам, дифференциации, фокусирования на издержках или фокусиро-
вания на дифференциации для определения своей стратегической позиции и успешного про-
тивостояния глобальной и экономической конкуренции. 

Проведение SWOT-анализа: проведение анализа сильных и слабых сторон, возможно-
стей и угроз позволит предприятиям лучше понять внутренние и внешние факторы, влияю-
щие на их деятельность, и более эффективно справляться с вызовами глобальной и экономи-
ческой конкуренции, а также вызовами, исходящими от транснациональных корпораций. 

Использование PESTEL-анализа: анализ политических, экономических, социальных, 
технологических, экологических и правовых факторов поможет предприятиям лучше ориен-
тироваться в конкурентной среде и адаптироваться к изменениям, минимизируя риски и по-
вышая устойчивость. 

Фокус на информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ): внедрение и 
использование ИКТ станет ключевым фактором для повышения конкурентоспособности 
предприятий. Анализ доступности и возможностей ИКТ на рынке позволит предприятиям 
эффективно внедрять новые технологии и адаптироваться к быстро меняющимся условиям. 
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Максимальное использование внутренних ресурсов и межорганизационных связей: 
предприятия могут использовать доступные ресурсы (как материальные, так и нематериаль-
ные) и развивать связи с другими организациями для повышения своей эффективности и 
устойчивости на рынке. Это также поможет в доступе к необходимым ресурсам для улучше-
ния производительности. 

Организация программ обучения и ориентации для владельцев предприятий: проведение 
образовательных программ поможет руководителям компаний развивать управленческие навы-
ки и готовность к глобальным вызовам, улучшая их конкурентоспособность и устойчивость. 

Идентификация и производство конкурентоспособных продуктов: предприятия долж-
ны определять продукты с сравнительными преимуществами и перераспределять ресурсы из 
менее продуктивных секторов в более продуктивные для улучшения конкурентоспособности 
и устойчивого развития. 

Эти рекомендации помогут предприятиям справляться с вызовами глобализации и не-
определенности, обеспечивая их экономическую безопасность и способствуя устойчивому 
развитию. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

В условиях современной динамичной экономической среды, характеризующейся вы-
сокой степенью взаимосвязанности и взаимозависимости между государствами, вопрос 
обеспечения экономической безопасности регионов приобретает особую актуальность. Кур-
ская область, как субъект Российской Федерации, не является исключением, и сталкивается с 
многочисленными вызовами, которые требуют эффективных стратегий и мер для обеспече-
ния стабильности и устойчивого развития. 

Курская область обладает значительным потенциалом в различных отраслях экономи-
ки, включая сельское хозяйство, металлургию, машиностроение и транспорт [1]. Однако, 
существует несколько основных факторов, которые оказывают влияние на экономическую 
безопасность региона: 

1. Экономическая зависимость от мировых цен на сырье. Курская область является круп-
ным производителем сельскохозяйственной продукции и металлургической продукции [2]. По-
этому изменения в мировых ценах на сырье могут существенно повлиять на доходы и эко-
номическую стабильность региона. 

2. Инфраструктурные ограничения. Недостаточное развитие инфраструктуры, осо-
бенно в сфере транспорта и логистики, создает препятствия для эффективного функциониро-
вания предприятий и развития экономики региона. 

3. Демографические вызовы. Снижение численности населения и старение населения 
являются серьезными проблемами для Курской области, что может привести к дефициту ра-
бочей силы и снижению потенциала экономического роста. 

Экономическая безопасность Курской области характеризуется рядом показателей, 
включая: 

1. Уровень и динамика валового регионального продукта (ВРП). 
2. Структура экономики и уровень диверсификации. 
3. Уровень безработицы и доходов населения. 
4. Инвестиционная привлекательность региона. 
5. Финансовая устойчивость и бюджетная обеспеченность. 
В последние годы экономика Курской области демонстрирует устойчивые темпы ро-

ста ВРП, однако наблюдается зависимость региона от добывающих отраслей промышленно-
сти [3]. Уровень безработицы остается низким, но требует внимания к вопросам повышения 
производительности труда и создания новых рабочих мест. 

В контексте глобальных вызовов бизнес в Курской области сталкивается с рядом 
угроз и проблем, включая: 

1. Торговые ограничения и санкции. Глобальные торговые конфликты и введение 
санкций могут ограничить доступ к рынкам и сырьевым ресурсам, что негативно сказывает-
ся на экспортно-импортных операциях предприятий региона. 

2. Технологическая конкуренция. В условиях быстрого технологического развития 
предприятия Курской области сталкиваются с необходимостью постоянного обновления и 
модернизации производственных процессов, чтобы оставаться конкурентоспособными на 
мировом рынке. 

3. Финансовая нестабильность. Финансовые кризисы и колебания на финансовых 
рынках могут негативно повлиять на доступ предприятий к финансовым ресурсам и инве-
стиционным возможностям [4]. 
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4. Волатильность цен на сырьевые товары. Мировые экономические колебания, вклю-
чая финансовые кризисы и рост инфляции, могут негативно сказываться на экономике реги-
она и бизнес-среде. 

5. Изменение климата и экологические угрозы. Курская область, как и многие другие 
регионы, подвержена негативным последствиям изменения климата, таким как частые по-
годные аномалии, засухи и наводнения, что приводит к потере урожаев и инфраструктурных 
повреждений. 

6. Развитие цифровых технологий и киберугрозы. 
7. Постпандемийное развитие. Пандемия привела к снижению деловой активности, 

сокращению инвестиций и ухудшению финансового положения предприятий. 
Данные вызовы создают риски для экономического роста, стабильности финансовой 

системы и социальной сферы региона. 
Бизнес играет важную роль в обеспечении экономической безопасности Курской об-

ласти [5]. Ответственное и эффективное ведение бизнеса способствует созданию рабочих 
мест, росту налоговых поступлений и повышению уровня жизни населения.  

Ключевыми направлениями участия бизнеса в обеспечении экономической безопас-
ности региона являются: 

1. Инвестиции в производство и инфраструктуру. Инвестиции в транспортную, энер-
гетическую и цифровую инфраструктуру способствуют улучшению бизнес-климата и конку-
рентоспособности региона. Предоставление льгот и субсидий для привлечения инвестиций в 
ключевые отрасли экономики, такие как сельское хозяйство, производство и технологии, 
способствует созданию благоприятной инвестиционной среды. 

2. Создание новых рабочих мест и повышение квалификации сотрудников. Обучение 
и переподготовка кадров, поддержка малого и среднего бизнеса, а также создание программ 
по развитию предпринимательских навыков способствуют повышению профессионального 
уровня населения и конкурентоспособности бизнеса. 

3. Участие в государственно-частном партнерстве.  
– государственно-частное партнерство позволяет привлечь частные инвестиции в про-

екты, которые могут быть слишком дорогими для государственного финансирования;  
– частные компании часто обладают большей гибкостью и эффективностью, что мо-

жет привести к улучшению качества услуг, предоставляемых государством; 
– государственно-частное партнерство позволяет распределить риски между государ-

ственным и частным секторами, снижая финансовые риски для государства; 
– инновации: частные компании часто являются источником инновационных решений 

и технологий, которые могут улучшить государственные услуги. 
В Курской области реализуется ряд ГЧП в различных отраслях, в том числе: 
– транспорт: строительство и эксплуатация автодороги Курск — Воронеж; 
– здравоохранение: строительство и эксплуатация Курской областной детской много-

профильной клинической больницы; 
– образование: строительство и эксплуатация школ и детских садов; 
– коммунальное хозяйство: модернизация объектов водоснабжения и водоотведения. 
4. Обеспечение экологической и социальной ответственности. 
Экологическая ответственность в Курской области проявляется в: сохранении биораз-

нообразия, управлении водными ресурсами, обращении с отходами, контроле за загрязнени-
ем воздуха, экологическом просвещении населения региона. 

Социальная ответственность основывается на: социальной справедливости, сокраще-
нии неравенства, содействии занятости, заботе о незащищенных слоях населения, межкуль-
турном диалоге. 

5. Развитие инноваций. Поддержка и развитие инновационных стартапов и технопар-
ков, создание инкубаторов и акселераторов способствуют развитию новых технологических 
решений и укреплению позиций региона на мировом рынке. 
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Для обеспечения экономической безопасности Курской области и бизнеса в условиях 
глобальных вызовов необходимо принятие комплекса мер: 

1. Диверсификация экономики. Стимулирование развития не только традиционных, но 
и новых отраслей экономики для снижения зависимости от изменений в мировой экономике. 

2. Инфраструктурные инвестиции. Развитие инфраструктуры транспорта, логистики и 
коммуникаций для улучшения условий для бизнеса и привлечения инвестиций. 

3. Технологическое развитие. Поддержка инноваций и внедрение современных техно-
логий для повышения производительности и конкурентоспособности предприятий региона. 

4. Развитие человеческого капитала. Меры по повышению квалификации и образова-
тельного уровня населения для обеспечения наличия квалифицированной рабочей силы. 

Государство играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности реги-
она и бизнеса. Оно должно активно участвовать в разработке и реализации мер по поддержке 
и развитию экономики, а также создавать благоприятные условия для привлечения инвести-
ций и развития предпринимательства. 

Обеспечение экономической безопасности Курской области и бизнеса в условиях гло-
бальных вызовов требует комплексного подхода с участием как государства, так и частного сек-
тора. Реализация мер по диверсификации экономики, развитию предпринимательства, привле-
чению инвестиций и повышению конкурентоспособности позволит региону преодолеть вызовы 
и обеспечить устойчивое экономическое развитие. Бизнес, в свою очередь, играет важную роль в 
создании рабочих мест, росте налоговых поступлений и повышении благосостояния населения. 
Совместное взаимодействие государства и бизнеса позволит Курской области укрепить свою 
экономическую безопасность и повысить устойчивость к внешним угрозам. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности Курской области и бизнеса 
в условиях глобальных вызовов требует комплексного подхода и системного управления. 
Для её успешного решения необходимо активное участие государства, разработка и реализа-
ция стратегий развития, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. Только 
комплексный подход позволит региону и бизнесу преодолеть негативные последствия гло-
бальных вызовов и обеспечить устойчивое развитие экономики. 
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ИНСТИТУТ ДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
КАК ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Актуальность настоящего исследования подтверждается необходимостью постоянно-
го совершенствования института договорной ответственности в современном гражданско-
правовом обществе Российской Федерации, стремительное развитие которого требует об-
новления соответствующей отрасли законодательства. Кроме того, с постоянно увеличива-
ющимся количеством споров и с учетом сложности их разрешения, эффективная деятель-
ность механизмов регулирования договорной ответственности становится ключевым факто-
ром в процессе поддержания стабильности экономического развития. 

Институт договорной ответственности в гражданском праве признается одним из 
ключевых элементов регулирования отношений между субъектами гражданских правоотно-
шений, значение которого трудно переоценить, поскольку именно посредством заключения 
договоров стороны устанавливают свои взаимные права и обязанности, а также регулируют 
порядок их исполнения. Кроме того, договорные обязательства являются основой для фор-
мирования бизнес-стратегий, принятия инвестиционных решений и реализации проектов, 
что в конечном итоге способствует стабильности и росту экономики [1, с. 96]. 

В современном демократическом обществе, основанном на принципах частной соб-
ственности и свободы договора, институту договорной ответственности принадлежит важная 
роль стимулирующего механизма в части обеспечения исполнения обязательств, в основах ко-
торого лежит преимущественно диспозитивное регулирование. Это означает, что при заклю-
чении договора сторонам предоставлено право свободного определения условий и мер ответ-
ственности в случае нарушения обязательств в рамках сделки, что придает каждой из них 
определенные прерогативы, состояние правовой гибкости и свободы выбора при установлении 
правил, соответствующим индивидуальным потребностям и субъективным интересам. 

Преобладание диспозитивного регулирования в договорной ответственности отражает 
принцип автономии воли сторон, в соответствии с которым стороны в индивидуальном по-
рядке определяют условия договора в соответствии с их субъективными желаниями и целя-
ми. При этом, законодательство может предусматривать минимальные требования и ограни-
чения, но в целом участники сделки располагают широким диапазоном свободы в установ-
лении условий договора и мер ответственности. 

Важно отметить, что в гражданском праве институт договорной ответственности 
включает в себя не только обязанность исполнения договорных обязательств, но и ответ-
ственность за нарушение этих обязательств. Договорная ответственность предполагает воз-
можность применения санкций в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения до-
говора. Это может быть в форме уплаты неустойки, возмещения убытков или иных мер от-
ветственности, предусмотренных законодательством или договором [2, с. 82]. 

Касаясь мер ответственности, предусмотренных отечественным законодательством, 
целесообразно выделить главу 25 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой 
содержатся нормы, регламентирующие ответственность за нарушение обязательств. Допол-
нительно к указанному документу, вопросы договорной ответственности также могут регу-
лироваться иными законодательными актами, включая специальные законы, регулирующие 
отдельные виды договоров или сферы деятельности [3]. 

Одним из оснований применения мер договорной ответственности является неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Гражданский кодекс Рос-
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сийской Федерации предусматривает, что стороны обязаны исполнять свои обязательства 
добросовестно и в соответствии с условиями договора. В случае, если одна из сторон не вы-
полняет свои обязательства или исполняет их ненадлежащим образом, другая сторона вправе 
требовать применения мер договорной ответственности, таких как возмещение убытков, 
уплата штрафов или пеней [4, с. 34]. 

Стоит отметить, что помимо договорной ответственности, законодательством преду-
смотрена внедоговорная ответственность, которая возникает на основании заключенного до-
говора между сторонами, где условия и обязанности каждой стороны определены соглаше-
нием. Внедоговорная ответственность, напротив, не зависит от наличия договора и возникает 
на основании общих правил, принципов или законов. 

По мнению В. В. Витрянского, основное различие между договорной и внедоговорной 
ответственностью состоит в том, что первая из вышеуказанных наступает не только в случа-
ях, предусмотренных законом, как это имеет место при внедоговорной ответственности, но и 
сторонами в договоре, и при его заключении они имеют право установить дополнительные 
меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного обяза-
тельства [5, с. 15]. 

Отмечая влияние института договорной ответственности на экономическую отрасль 
государства, представляется возможным отметить то, что эффективная деятельность указан-
ного института создает благоприятные условия для развития предпринимательства, а также 
инноваций. Предприниматели и инвесторы могут быть уверены в том, что их интересы будут 
защищены законодательством, а нарушение договорных обязательств приведет к соответ-
ствующим санкциям. Всё это способствует росту предпринимательской активности, стиму-
лирует инвестиции и способствует экономическому развитию государства. 

В современной Российской Федерации институт договорной ответственности остается 
одним из ключевых элементов правовой системы. Вместе с тем, он сталкивается с рядом ак-
туальных проблем, требующих внимательного анализа и разрешения. 

Так, первая проблема связана с недостаточной разработкой механизмов альтернатив-
ного разрешения споров в рамках договорных отношений. Доступ к этим механизмам может 
быть ограничен по причине недостаточной информированности сторон о возможностях аль-
тернативного разрешения споров. К примеру, многие граждане и компании находятся в не-
ведении о возможности применения процедуры медиации либо не посвящены во все пре-
имущества при разрешении споров.  

Процедура медиация, в свою очередь, способствует более эффективному, экономиче-
ски выгодному и справедливому разрешению споров, что несомненно оказывает положи-
тельное воздействие на гражданско-правовое общество и систему сложившихся производ-
ственных отношений. С учетом роста количества споров в этой сфере, использование медиа-
ции существенно снижает нагрузку на суды посредством сокращения количества дел, посту-
пающих в суд, и освобождения судебных ресурсов для более сложных и спорных дел. 

Для разрешения указанной проблематики, прежде всего, на наш взгляд, было бы 
вполне целесообразным предусмотреть медиацию обязательной по определенных категориях 
судебных дел, где эта процедура имеет большой потенциал для успешного разрешения спо-
ров. Помимо того, усматривается возможным проведение широкой информационной кампа-
нии о преимуществах и возможностях альтернативных методов разрешения споров.  

Другой проблемой признается недостаточная эффективность механизмов принудитель-
ного исполнения судебных решений. Так, несмотря на наличие законодательства о принуди-
тельном исполнении, включая такие меры как арест счетов, имущества, в некоторых случаях 
они не в состоянии в полном объеме реализовать свое предназначение. Это может быть связано 
с рядом факторов, в том числе и с затруднениями в процессе исполнения, в частности, недоста-
точная координация и согласованность действий между исполнительными органами. 

Так, считаем необходимым отметить, что результативность работы Федеральной 
службы судебных приставов остается на стабильно невысоком уровне, в то время как коли-
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чество принудительно исполненных решений традиционно невелико. Только в соответствии 
с официальной статистикой Федеральной службы судебных приставов общий показатель ис-
полнимости по всем категориям исполнительных производств за 2021 год составил 50,3 % от 
всех дел, в 2022 году — не более 50,1 %.  

В среднем, у одного судебного пристава-исполнителя в 2023 году на исполнении нахо-
дилось 5,6 тыс. исполнительных производств, что в 21,2 раза превышает норму нагрузки су-
дебного пристава-исполнителя, установленную Постановлением Минтруда России, Минюста 
России от 15.08.2002 № 60/1 «Об утверждении Норм нагрузки судебных приставов» [6]. 

С целью успешного разрешения указанной проблематики, на наш взгляд, было бы це-
лесообразным обеспечить исполнительные органы достаточными ресурсами и квалифициро-
ванным персоналом для более эффективного выполнения возложенных на них полномочий. 
Это может включать в себя, в частности, как основное либо дополнительное обучение со-
трудников, так и улучшение материально-технической базы, оптимизацию организационной 
структуры исполнительных органов. 

Преодоление низкой эффективности механизмов принудительного исполнения судеб-
ных решений требует комплексного подхода и согласованных совместных усилий со сторо-
ны законодателей, исполнительных органов и судебной системы, что несомненно выступит 
фактором существенного повышения результативности в рассматриваемой сфере. 

С учетом вышеизложенного, представляется возможным сделать вывод о том, в со-
временном гражданском обществе институту договорной ответственности принадлежит 
неоспоримо важная роль в регулировании отношений между участниками гражданских пра-
воотношений, что оказывает существенное влияние на экономическое развитие. Заключение 
договоров признается основным механизмом, посредством которого стороны определяют 
свои взаимные права и обязанности, а также устанавливают порядок их исполнения. Несмот-
ря на важность указанного института, его деятельность сталкивается с рядом проблем, тре-
бующих пристального рассмотрения и последующего разрешения. В свою очередь, с целью 
эффективного применения положений института договорной ответственности в практиче-
ской деятельности, усматривается важной активизация работы над разрешением существу-
ющих проблем и совершенствованием действующих правовых механизмов, обеспечиваю-
щих защиту интересов сторон и укрепление правопорядка и законности в обществе. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ,  
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 

Денежное обращение представляет собой движение денег во внутреннем экономиче-
ском обороте страны, в системе внешнеэкономических связей, в наличной и безналичной 
форме, обслуживающее реализацию товаров и услуг, а также другие финансовые и денежные 
операции в рамках хозяйственных связей субъектов экономики. Расчеты в процессе денеж-
ного обращения могут проводится в двух формах: в наличном и безналичном. 

Актуальность выбранной для исследования проблемы обусловлена тем, что от трансфор-
мации безналичных расчетов зависят многие хозяйственные, финансовые и инвестиционные про-
цессы. Деньги, передаваемые в процессе расчетов, инструмент, который используется в целях 
накопления, обмена, платежа и вложения. Чем более простая форма денег в пользовании — тем 
большая скорость осуществления операций и платежей с использованием денежных средств. 

А учитывая то, что в 2020-х гг. наблюдается активный процесс цифровизации и раз-
вития информационно-коммуникационных технологий, все большую практическую роль за-
нимает процесс дематериализации денег, что создает условия для распространения элек-
тронных денег, осуществления безналичных платежей и использования цифровых денег но-
вого поколения (криптовалют). 

С каждым годом доля использования безналичных расчетов увеличивается. Количе-
ство операций с использованием пластиковых карт пока что значительно превышает количе-
ство операций с использованием электронных платежных сервисов. Большинство экономи-
стов считает, что к 2025 г. многие страны смогут вовсе отказаться от наличных денег [1]. 

Положения о безналичных расчетах в России закреплены в Гражданском кодексе РФ. 
Согласно нему такие платежи проходят в виде: 

1) платежных поручений — форма расчетов, которая представляет собой платежную 
инструкцию, согласно которой банк-отправитель осуществляет перевод денежных средств в 
банк-получатель лицу, указанному в поручении; 

2) аккредитивов — поручение банка покупателя банку поставщика производить опла-
ту счетов этого поставщика за отгруженный товар или оказанные услуги на условиях, преду-
смотренных в аккредитивном заявлении; 

3) инкассо — возможны только при наличии у взыскателя (получателя) средств прав 
на предъявление требований к счету должника (плательщика); 

4) чеков — происходит списание средств со счета чекодателя на счет чекодержателя 
или выдачу ему наличных денег; 

5) иных формах по закону, правилам банков или правовыми обычаям. 
Чтобы проанализировать роль безналичных расчетов в современной экономике Рос-

сии, обратимся к рисунку 1. 
Таким образом, доля безналичных расчетов в денежной масса российской экономике 

увеличивается, и в 2024 г. достигла рекордных значений в 81,251 трлн руб. Стоит отметить, 
что среди ключевых изменений, которые происходят при развитии безналичных расчетов в 
российской практике — это внедрение цифрового рубля, что кардинальным образом может 
повлиять на структуру денежного обращения в финансово-экономической системе России. 

На дату 24 июля 2023 г. были приняты изменения к основному закону — 173-ФЗ «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле». Они направлены на внедрение в закон поня-
тия «цифровой рубль» и операции с цифровыми рублями [3]. 
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Рисунок 1 — Объем наличных и безналичных средств в платежах и расчетах в России на начало года, 
в трлн руб. [2] 

Цифровой рубль — это деньги, выпущенные Банком России в цифровой форме, до-
ступная для широкого круга пользователей. Экономически ключевая инновация в выпуске 
цифрового рубля заключается не в новой форме денег, а в расширении прямого доступа эко-
номических агентов к обязательствам ЦБ РФ. 

Благодаря цифрового рубля в денежный оборот России возможны следующие поло-
жительные изменения для финансовой системы государства, как: 

– снижение доли теневого сектора экономики, поскольку операции с цифровой валю-
той будет легче контролировать и мониторить; 

– создание новой цифровой валюты, которая обеспечена реальными активами в виде 
запасов Банка России; 

– стимулирование дополнительных доходов в государственный бюджет России. 
Однако однозначно спрогнозировать последствия от такого решения затруднительно, 

поскольку данная практика остается ожиданием в будущем. При этом возможности приме-
нения цифровых валют центральных банков аналогичны, как и с другими формами денег. 

Также развитию цифрового рубля в безналичном денежном обороте экономики Рос-
сии могут препятствовать следующие группы угроз: 

1. Финансовое мошенничество с кражей денежных средств участников рынка крипто-
валют. 

Из-за того, что нормативно-правовое регулирование цифровых финансов со стороны 
государств находится на низком уровне, различные финансовые мошенники имеют возмож-
но создавать пирамиды, привлекая денежные средства населения, обманывая их и не воз-
вращая вложенный капитал. 

2. Финансирование терроризма и экстремисткой деятельности. 
С учетом того, что в 2020-х гг. экстремизм и террористическая деятельность активизирова-

лись по причине нестабильности геополитики и внешнего мира, то соответственно и внимание 
органов правоохранительной системы уделяется в большем внимание, чтобы предотвратить фи-
нансирование незаконных организаций посредством передачи средств в криптовалюте. 
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3. Уклонение от уплаты налогов и уход от налоговых обязательств незаконными путями. 
Цифровые финансовые активы могут использоваться в целях уклонения от уплаты 

налогов, где финансовые операции, передачи средств или платежи проводятся не традици-
онными инструментами банковского рынка, а при помощи криптовалютных сетей. 

4. Нарушение традиционных финансовых отношений экономических субъектов. 
Наименее серьезная угроза от развития криптовалют, однако все одно есть риски того, 

что многие традиционные отношения между финансовыми контрагентами будут нарушены. 
Это может привести к череде ликвидации финансовых организаций, включая коммерческие 
банки, среди которых те, которые не следуют за данными инновациями, могут быть потен-
циальные банкроты. 

Таким образом, современная инновационность безналичных расчетов в России связа-
на с внедрением технологии цифрового рубля, которая позволит увеличить объем безналич-
ных расчетов, расширить их спектр и ускорить транзакции. Однако вместе с тем, существу-
ют угрозы, связанные с применением цифрового рубля, что важно учитывать при доработке 
платежной инфраструктуры безналичных расчетов, где будет использоваться национальная 
криптовалюта. 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ 

Управление качеством бизнес-процессов — это системный подход к организации и 
контролю бизнес-процессов с целью обеспечения высокого уровня качества продукции или 
услуг. Оно включает в себя планирование, контроль, анализ и улучшение всех этапов произ-
водственного или сервисного процесса с учетом требований клиентов, стандартов качества, 
оптимизации ресурсов и повышения эффективности. Данный процесс направлен на дости-
жение постоянного улучшения результатов деятельности компании и удовлетворение по-
требностей всех заинтересованных сторон. Далее рассмотрим подробнее взаимосвязь эконо-
мических результатов и управления качеством. 

Экономические результаты играют важную роль в контексте управления качеством, 
поскольку они являются ключевым показателем успешности бизнеса. Качество продукции 
или услуг напрямую влияет на экономические результаты компании, так как высокое каче-
ство способствует увеличению конкурентоспособности, удовлетворенности клиентов, по-
вторных продаж и репутации бренда. Через призму экономических результатов управление 
качеством позволяет оптимизировать процессы производства и обслуживания, снижать из-
держки, повышать эффективность использования ресурсов и увеличивать прибыльность 
предприятия. Кроме того, управление качеством помогает снижать риски возможных потерь 
из-за брака, рекламаций или недовольства клиентов. 

Управление качеством играет ключевую роль в достижении экономических результа-
тов компании. Вот несколько способов, как управление качеством влияет на экономические 
результаты:  

1. Снижение издержек: эффективная система управления качеством помогает предот-
вращать дефекты и брак, что в свою очередь снижает издержки на переработку или замену 
дефектных продуктов. Это позволяет сэкономить деньги и ресурсы компании.  

2. Увеличение эффективности процессов: управление качеством способствует опти-
мизации производственных и бизнес-процессов, что повышает производительность и 
уменьшает временные затраты. Это позволяет сократить затраты на производство и улуч-
шить общую эффективность компании.  

3. Улучшение удовлетворенности клиентов: высокое качество продукции или услуг 
привлекает клиентов, удерживает их и способствует повторным продажам. Управление каче-
ством помогает создавать продукцию, отвечающую ожиданиям клиентов, что ведет к увели-
чению объемов продаж и доходов компании.  

4. Повышение репутации бренда: компания, которая известна своим высоким каче-
ством продукции или услуг, имеет преимущество перед конкурентами. Репутация бренда как 
надежного поставщика качественной продукции способствует привлечению новых клиентов 
и укреплению позиций на рынке.  

5. Снижение рисков: управление качеством помогает снизить риски возможных по-
терь из-за дефектов или рекламаций, что способствует сохранению прибыли компании и за-
щите ее финансового состояния. Таким образом, управление качеством играет важную роль 
в достижении экономических результатов компании, способствуя увеличению прибыли, 
снижению издержек, повышению эффективности и укреплению позиций на рынке [1]. 

Примеры успешных компаний, демонстрирующих положительные экономические ре-
зультаты от управления качеством бизнес-процессов: 
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1. Toyota: компания Toyota известна своим строгим управлением качеством и постоян-
ным стремлением к улучшению бизнес-процессов. Благодаря этому подходу Toyota достигла 
высоких показателей качества продукции, снизила издержки на производство и обслуживание 
автомобилей, что привело к увеличению прибыли и укреплению позиций на рынке.  

2. Apple: компания Apple известна своими инновационными продуктами высокого ка-
чества. Управление качеством в Apple охватывает все аспекты бизнес-процессов — от дизайна 
продукции до обслуживания клиентов. Благодаря этому Apple не только удерживает лояльных 
клиентов, но и привлекает новых, что способствует увеличению выручки и прибыли.  

3. Samsung: компания Samsung активно инвестирует в управление качеством своих 
продуктов и процессов производства. Благодаря этому Samsung добилась высоких показате-
лей качества своей техники, что привело к увеличению доли рынка и повышению прибыли 
компании. Эти компании являются примерами успешного управления качеством бизнес-
процессов, что привело к положительным экономическим результатам в виде увеличения 
прибыли, роста рыночной доли и укрепления конкурентных позиций [2]. 

Теперь рассмотрим рекомендации для компаний по достижению успешных экономи-
ческих результатов через управление качеством: 

1. Установите строгие стандарты качества: определите четкие критерии качества про-
дукции или услуг, которые должны быть выполнены. Это поможет избежать дефектов и 
улучшить удовлетворенность клиентов.  

2. Обучите сотрудников: проводите регулярные тренинги и обучения по управлению 
качеством, чтобы персонал понимал важность качества и знал, какие шаги нужно предпри-
нять для его обеспечения.  

3. Внедрите систему контроля качества: создайте механизмы для мониторинга и кон-
троля качества на всех этапах производства или предоставления услуг. Это поможет выяв-
лять проблемы на ранних стадиях и предотвращать возможные дефекты.  

4. Слушайте обратную связь клиентов: систематически собирайте отзывы и рекомен-
дации клиентов о качестве продукции или услуг. Используйте эту информацию для постоян-
ного улучшения бизнес-процессов.  

5. Инвестируйте в технологии и инновации: внедряйте новые технологии и иннова-
ции, которые могут помочь повысить качество продукции или услуг. Это может включать в 
себя автоматизацию процессов, использование аналитики данных или разработку новых 
продуктов.  

6. Постоянно совершенствуйте процессы: не останавливайтесь на достигнутых ре-
зультатах, постоянно работайте над улучшением бизнес-процессов и повышением качества 
продукции или услуг. Это позволит компании оставаться конкурентоспособной и достигать 
успешных экономических результатов [2, 3]. 

В заключение можно сказать, что исследование выявило необходимость постоянного 
совершенствования системы управления качеством бизнес-процессов и внедрения иннова-
ционных подходов для достижения оптимальных экономических результатов. 

Таким образом, результаты данного исследования подтверждают важность управле-
ния качеством бизнес-процессов для достижения успешных экономических показателей 
компании и ее устойчивого развития в условиях современного рыночного окружения. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ И МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

Экономическая стабильность и безопасность являются ключевыми факторами успешного 
функционирования предприятия в условиях постоянно меняющейся внешней среды. Угрозы и 
риски, возникающие в процессе деятельности предприятия, требуют применения комплекса мер 
по их преодолению и минимизации возможных негативных последствий. В данной статье рас-
сматриваются основные аспекты экономической безопасности предприятия, а также эффектив-
ные методы и подходы к обеспечению устойчивости и стабильности компании. 

Экономическая безопасность предприятия означает его способность сохранять стабиль-
ность и защищать свои интересы в условиях экономической неопределенности и возможных 
угроз. Она содержит в себе широкий спектр аспектов, связанных с финансовым здоровьем, опе-
рационной эффективностью и способностью адаптироваться к переменам внешней среды. 

Цель обеспечения экономической безопасности состоит в обеспечении устойчивого 
развития предприятия, минимизации потенциальных рисков и максимизации возможностей 
для достижения поставленных целей и задач. 

Условия рыночной экономики, в которых осуществляют свою деятельность отече-
ственные предприятия различных организационно-правовых форм неопределенные и 
непредвиденные. Экономический кризис, не готовность к процессам глобализации породили 
много опасностей и угроз для предприятий.  

На экономическую безопасность предприятия влияют различные факторы, которые мож-
но разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы включают экономическую ситуацию 
в стране и мире, изменения законодательства, конкуренцию, финансовую ситуацию и т. д. Внут-
ренние факторы связаны с деятельностью самого предприятия: организационная структура, уро-
вень профессионализма сотрудников, эффективность управления ресурсами и т. п. 

Тем не менее, можно предоставить общий обзор основных угроз и рисков, связанных с 
обеспечением экономической безопасности предприятия [1, 2]. Сюда входят финансовые и 
операционные риски, риски рынка и репутации, а также всевозможные технологические рис-
ки, которые могут возникнуть из-за использования или зависимости от технологий в бизнес-
процессах. Это могут быть угрозы как внутреннего, так и внешнего характера, связанные с 
нарушениями безопасности данных, кибератаками, отказами оборудования, технологическими 
авариями и прочими событиями, которые могут повлиять на финансовую стабильность и ре-
путацию предприятия. Риски репутации означают негативную общественную реакцию на дей-
ствия предприятия, скандалы, нарушения законодательства или низкое качество продукции 
могут повлиять на репутацию и, как следствие, на финансовые показатели предприятия. 

Финансовые риски включают в себя нестабильность рынков, изменения валютных 
курсов, инфляцию, неэффективное управление долгами и т. д. Операционные риски — это 
риски, связанные с недостаточной эффективностью бизнес-процессов, возможными отказами 
оборудования, недостаточной безопасностью производства и другими факторами, которые 
могут привести к простоям или потерям. К рискам рынка относятся изменения в предпочте-
ниях потребителей, конкуренция на рынке, изменения в законодательстве и регулировании, а 
также другие факторы, которые могут повлиять на спрос и предложение продукции или 
услуг предприятия. 
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Это лишь несколько примеров рисков, с которыми предприятия могут столкнуться 
при обеспечении экономической безопасности. Каждое предприятие имеет свои уникальные 
особенности и может столкнуться с различными угрозами в зависимости от своей отрасли. 

Идентификация потенциальных угроз экономической безопасности для стабильности 
бизнеса — это первый и ключевой шаг для разработки эффективной стратегии управления 
рисками. Вот несколько методов и подходов, которые могут быть использованы для этой цели: 

1) проведение SWOT-анализа (анализа сильных и слабых сторон, возможностей и 
угроз) поможет идентифицировать внешние факторы, которые могут оказать влияние на 
бизнес (оценка политической, экономической, социальной и технологической среды); 

2) изучение внутренних процессов и структуры бизнеса позволит выявить сильные и 
слабые стороны предприятия, а также потенциальные уязвимости, которые могут создать 
угрозы для его стабильности; 

3) проведение систематического анализа для выявления конкретных рисков, таких как 
финансовые, операционные, репутационные и т. д.;  

4) важно включать в процесс идентификации рисков заинтересованных сторон, таких 
как руководство компании, сотрудники, клиенты и инвесторы. Их точка зрения может по-
мочь выявить риски, которые могли бы быть упущены; 

5) в некоторых случаях может быть полезно обратиться к экспертам в отрасли или ис-
пользовать доступные данные и статистику для определения потенциальных угроз; 

6) после идентификации рисков важно разработать планы действий для их управления 
и смягчения последствий.  

В целом, эффективная идентификация потенциальных угроз экономической безопас-
ности требует систематического и комплексного подхода, который учитывает как внешние, 
так и внутренние факторы, а также взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

Обеспечение стабильной экономической безопасности предприятия включает в себя 
ряд стратегий и практик, направленных на минимизацию рисков и обеспечение устойчиво-
сти в различных сферах деятельности [3]: 

а) разработка детального финансового плана, оценка рисков и разработка стратегий их 
управления играют ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности предприятия. 
Это может включать в себя диверсификацию инвестиций, использование финансовых ин-
струментов для защиты от изменений валютных курсов и процентных ставок, а также созда-
ние резервных фондов для покрытия неожиданных расходов; 

б) внедрение системы управления качеством, регулярное обслуживание оборудования, 
обучение сотрудников в области безопасности и соблюдение соответствующих норм и стан-
дартов помогают предотвратить операционные проблемы и минимизировать риски простоев; 

в) регулярный мониторинг рыночных условий, анализ поведения потребителей и кон-
курентов позволяет предприятию адаптироваться к изменяющимся условиям и предвидеть 
возможные угрозы заранее. 

Внедрение современных технологий помогает автоматизировать процессы, улучшить 
эффективность и повысить безопасность бизнеса [4]. Это может охватывать применение про-
граммных средств для управления корпоративными процессами, внедрение системы управ-
ления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также вложения в кибербезопасность для 
обеспечения защиты от онлайн-угроз. 

Поддержание высокого качества продукции или услуг, активное участие в социально-
ответственных проектах, прозрачность в деятельности и оперативное реагирование на возни-
кающие проблемы помогают укрепить репутацию предприятия и снизить риск негативного 
воздействия на бизнес. 

Инвестирование в обучение и развитие сотрудников позволяет создать команду, спо-
собную эффективно реагировать на изменения внешней среды, улучшать процессы и мини-
мизировать риски. 

Разработка долгосрочных стратегий развития, а также гибкая адаптация к изменяю-
щимся условиям помогают предприятию быть конкурентоспособным и успешным на рынке. 
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В условиях изменчивого рынка и соперничества необходимо активно применять стра-
тегии, направленные на обеспечение экономической безопасности предприятия. Их реализа-
ция позволит минимизировать риски и обеспечить стабильность и рост компании в будущем. 

Для обеспечения стабильности и минимизации рисков компания должна стремиться к 
инновациям, улучшению качества продукции, развитию стратегических партнерств и эффек-
тивному управлению изменениями. Только таким образом она сможет сохранить конкурент-
ные позиции и обеспечить экономическую безопасность на рынке. 

Список источников 

1. Курашова А. А., Сизов А. С. Предупреждение угроз экономической безопасности предприятия // 
Молодой ученый. 2021. № 18 (360). С. 197–199.  

2. Павлов С. Н., Сидорова О. И. Роль информационных технологий в обеспечении 
экономической безопасности предприятия // Менеджмент и бизнес-администрирование. № 25 (3). 
С. 78–92. 

3. Семенов Д. М., Никитина Е. С. Оценка рисков и принятие решений в обеспечении 
экономической безопасности предприятия // Экономическая наука сегодня. 2017. С. 33–47. 

4. Григорьева А. В., Кузнецов П. И. Инновационные подходы к обеспечению экономической 
безопасности предприятия // Научные труды Российского экономического университета имени 
Г. В. Плеханова. 2020. С. 55–68. 
 
 



 
 
 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
 

 

 

Сборник тезисов  
VI республиканской научно-практической конференции 

23 мая 2024 г. 

 

 

 
 

В авторской редакции 
 
 
 

 
Художественное оформление обложки    Н. В. Чернышова 

 
Заказ № 176. 

Формат 60×84/16. 
Бумага офс. Печать RISO. 

Усл. печат. л. 21,7. Уч.-изд. л. 18,7. 
Издательство не несет ответственности за содержание 

материала, предоставленного автором к печати. 
Издатель и изготовитель: 

ФГБОУ ВО «ДонГТУ» 
пр-т Ленина, 16, г. Алчевск, г. о. Алчевский, ЛНР, 294204 

(ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ауд. 2113, т/факс 2-58-59) 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя 

и распространителя средства массовой информации 
МИ-CГР ИД 000055 от 05.02.2016. 


	Титульный, содерж.
	Секция 1
	1+
	2+
	3+
	4+
	5+
	6+
	7+
	8 +
	9 +
	10+
	11+
	12+
	13+
	14+
	15+
	16+
	17+
	18+
	19+
	20+
	21+
	22+
	23+
	24+
	25+
	26+
	27+
	28+
	29+
	30+
	31+
	32+
	33+
	34+
	35+
	36+
	37+
	38+
	39+
	40+
	41+
	42+
	43+
	44+
	45+
	46+
	47+

	Секция 2
	1+
	2+
	3+
	4+
	5+
	6+
	7+
	8+
	9+
	10+
	11+
	12+
	13+
	14+
	15+
	16+
	17+
	18+
	19+
	20+
	21+
	22+
	23+

	Секция 3
	1+
	2+
	3+
	4+
	5+
	6+
	7+
	8+
	9+
	10+
	11+
	12+
	13+
	14+
	15+
	16+
	17+
	18+
	19+
	20+
	21+

	Секция 4
	1+
	2+
	3+
	4+
	5+
	6+
	7+
	8+
	9+
	10+
	11+
	12+
	13+
	14+
	15+
	16+
	17+
	18+
	19+
	20+
	21+
	22+
	23+
	24+
	25+
	26+
	27+
	28+
	29+
	30+
	31+
	32+
	33+


