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«ЭФФЕКТИВНОСТЬ СФЕРЫ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ТРУДА» 
 
 
 
 
 
 

УДК 334.735(091)                                                                                  А. Н. Аксенов (anaks57@tut.by), 
канд. ист. наук, доцент 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ 
СОВЕТСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ: НОРМИРОВАННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРОВ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛХОЗНЫХ РЫНКОВ (конец 1920-х – 1930-е гг.) 
 
В статье рассматривается деятельность системы потребительской кооперации БССР в период строительства 

социализма в стране в 1929–1939 гг. Главное внимание обращено на участие кооператоров в нормированном распре-
делении товаров и продуктов в условиях их дефицита, а также на участие кооперативных организаций в колхозной и 
ярмарочной торговле эпохи советской модернизации экономики. 

 
The article deals with the activity of the system of consumer cooperation of the BSSR during the construction of so-

cialism in the country in 1929–1939. The main attention is paid to the participation of cooperators in the rationed distribution 
of goods and products in conditions of their deficit, as well as to the participation of cooperative organizations in the collec-
tive farm and fair trade of the era of Soviet modernization of the economy. 

 
Ключевые слова: кооперация; Белкоопсоюз; модернизация; советская эпоха; колхозный рынок; коллективизация. 
 
Key words: cooperation; Belarusian cooperative union; modernization; Soviet era; collective farm market; collectivi-

zation. 
 
В второй половине 1920–1930 гг. на белорусской земле, как и в СССР в целом, развора-

чивается процесс социалистической реконструкции народного хозяйства и социалистического 
строительства.  

В ходе социалистической модернизации 1929–1939 гг. правящей в стране Всесоюзной 
коммунистической партией (большевиков) (ВКП(б) ставилась триединая задача. Во-первых, 
создать в СССР современную промышленность, осуществить индустриализацию в условиях 
начавшейся в мире научно-технической революции. Во-вторых, завершить ликвидацию в де-
ревне мелкобуржуазной среды, к которой относилось тогда все крестьянство за исключением 
батраков, путем перевода сельского хозяйства на социалистические рельсы, т. е. провести кол-
лективизацию. Одновременно решить важнейшую проблему – получить от формирующейся 
колхозно-совхозной системы сельскохозяйственного производства новый источник финансово-
материальных средств для осуществления ускоренной индустриализации страны и приток ра-
бочих на ударные стройки пятилеток и построенные индустриальные предприятия. Общепризна-
но, что коллективизация носила преимущественно насильственный характер. «Кулаки», к кото-
рым, наряду с зажиточным крестьянством относили среднее крестьянство и даже бедняков, не 
поддержавших сталинскую «сплошную коллективизацию», объявлялись последним эксплуата-
торским классом в стране и подлежали ликвидации. В-третьих, осуществить «культурную рево-
люцию», окончательно заменив буржуазную идеологию населения на пролетарскую, сформиро-
вав новую интеллигенцию, повысив общий образовательный уровень и культуру трудящихся, 
покончив с религиозными убеждениями населения и существованием культовых учреждений. 

Советская модернизация страны (индустриализация и коллективизация) была направлена 
на ликвидацию многоукладности в экономике и создание для нее новой материально-
технической базы, формирование единой государственной собственности. Это позволило бы 
обеспечить экономическую независимость страны, значительно повысить военный потенциал и 
обороноспособность, создать условия для более активной поддержки мирового коммунистиче-
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ского движения. Начало социалистического переустройства связано с переходом к практике 
пятилетнего планирования. За время советской модернизации в СССР реализовывались три пя-
тилетки, последняя из которых не была завершена в связи с началом немецко-фашистской аг-
рессии. Масштабные преобразования в стране проводились в условиях формирования «культа 
личности» руководителя правящей ВКП(б) и главы государства И. В. Сталина, сопровождались 
политическими репрессиями против широких слоев населения. Этническая территория белору-
сов в межвоенный период была разобщена. Западная Беларусь с 4,5 млн жителей после оконча-
ния советско-польской войны по Рижскому мирному договору 1921 г. была передана в состав 
буржуазной Польши и находилась там до сентября 1939 г. Восточная часть белорусских земель 
была в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). 
В 1924 г. часть из них (Витебщина, Могилевщина, Гомельщина) была передана в состав Бело-
русской ССР. 

Сложное экономическое положение в стране сложилось уже в начале первой пятилетки 
(1928–1933 гг.). С осени 1928 г. было введено нормированное снабжение жителей городов (кар-
точная система) вначале хлебом, затем, с 1929 г., – другими продуктами питания. В 1931 г. кар-
точная система была распространена на непродовольственные товары. Нарастал дефицит на 
многие товары и продукты. В декабре 1930 г. были повышены розничные цены на хозяйствен-
ное мыло на 6,2%, на мясо – 6,3, на пиво – 11, на соль – 6,9, на подсолнечное масло – 5,9,  
на обувь – 9,1, на спички – 7,2%. 

Переход к нормированному отпуску товаров населению коренным образом изменил по-
ложение кооперации в системе товароснабжения. 

В 1929 г., с переходом к нормированному снабжению населения, для частника закрылись 
все легальные каналы торговли нормированными товарами. Коллективизация сельского хозяй-
ства, установление полного контроля государства над сельскохозяйственным производством и 
переход к осуществлению государственных заготовок сельскохозяйственных продуктов, широ-
кое развитие кооперации, укрепление государственной торговли окончательно привели к пол-
ному вытеснению частника из заготовительной и торгового-предпринимательской сфер. В ма-
териалах XV съезда ВКП(б), проходившего в конце 1927 г., отмечалось, что «государственно-
кооперативный сектор занял решающие позиции на рынке, систематически вытесняя из него 
частный торговый капитал» [1, с. 241]. 

В розничной торговле Беларуси частник легально существовал до 1932 г., в то время как 
в СССР он практически был вытеснен полностью к концу 1930 г. В БССР вытеснение частника 
из товарооборота сопровождалось быстрым сокращением его торговой сети. Если на начало 
1928 г. удельный вес частной торговой сети в общем числе торговых предприятий составлял 
72,8%, то уже к началу 1932 г. он упал до 3,5%, а к началу 1933 г. этот показатель составил 1,1%. 

Коренные изменения произошли в годы первой пятилетки и в соотношении удельного 
веса секторов государственной, кооперативной и частной торговли Беларуси в розничном това-
рообороте. Доля государственного сектора выросла с 9,6% в 1928–1929 гг. до 28,3% в 1932 г., 
доля потребительской кооперации выросла с 60,8% в 1928–1929 г. до 71,6% в 1932 г. Удельный 
вес частного сектора торговли снизился с 29,6% в 1928–1929 гг. до 0,1% в 1932 г. [2, с. 38]. 

Вопрос о необходимости пересмотра роли потребительской кооперации в новых услови-
ях обсуждался руководством ВКП(б) и СССР. В июне 1930 г. в своем докладе на XVI съезде 
партии Сталин заявил: «Кооперация систематически побивает частный сектор и становится 
монополистом в торговле. Это, конечно, хорошо. Но плохо то, что эта монополия в ряде случа-
ев идет во вред потребителям… Кооперация предпочитает снабжать рабочих более доходными 
товарами… В связи с этим рабочие вынуждены около 25% своей потребности сельскохозяйст-
венных продуктов удовлетворять на частном рынке, переплачивая на ценах. Выходит, что коо-
перация действует в данном случае не как социалистический сектор, а как своеобразный сек-
тор, зараженный неким нэпманским духом. Спрашивается, кому нужна такая кооперация и ка-
кая польза для рабочих от ее монополии, если она не выполняет задачи серьезного улучшения 
реальной зарплаты рабочих» [1].  

Высказывание И. В. Сталина являлось прямым требованием к Центросоюзу отказаться от 
нэповских принципов и подходов к деятельности потребительской кооперации. Коррективы в 
работу кооператоров были внесены незамедлительно как в центре, так и в республиках, в том 
числе и в БССР. Сталинское руководство планировало использовать потребительскую коопе-
рацию как один из инструментов в осуществлении сплошной принудительной коллективизации 
деревни. В том числе была поставлена задача полного кооперирования колхозников, при этом 
ставки паевых взносов повысились. Размеры паев с февраля 1930 г. повышались и дифферен-
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цировались в зависимости от экономического и социального положения гражданина: для се-
редняков ставка равнялась 25 р., для батраков – 5, для освобожденных от сельскохозяйственно-
го налога бедняков – 15, для уплачивающих сельскохозяйственный налог – от 40 до 80, для 
«лишенцев» (кулаков, служителей культа, торговцев) – 160 р. Для членов Центрального рабо-
чего кооператива (ЦРК), городских потребительских обществ, работающих по найму, предста-
вителей начальствующего состава рабоче-крестьянской Красной Армии, военизированной ох-
раны (ВОХР) паевой взнос был равен месячному окладу. Вступительный взнос устанавливался 
для всех одинаковый (в сумме 50 к.). Паевые взносы вносились один раз в 1,5–2 года [2, с. 36]. 

28 декабря 1930 г. правление Белкоопсоюза направило секретный циркуляр всем район-
ным союзам потребительских обществ и оптовым базам потребительской кооперации, которым 
категорически запрещалось закупать товары непосредственно у любых концессионных фирм 
(предприятий с иностранным капиталом). При необходимости приобретения товаров у таких 
фирм следовало оформлять заявки через Белкоопсоюз. За нарушение этого требования грозила 
уголовная ответственность. 

Во второй половине 1930 г. были ликвидированы многие ЦРК и городские потребитель-
ские общества. Их сменили закрытые рабочие кооперативы на промышленных предприятиях 
(ЗРК) и закрытые распределители для обслуживания сотрудников других организаций (ЗР). 
ЗРК и ЗР подчинялись Белкоопсоюзу. 

Процесс формирования ЗРК завершился после принятия Центральным исполнительным 
комитетом БССР в феврале 1931 г. постановления «О массовой работе потребительской коопе-
рации и задачах Советов». В нем особое внимание обращалось на организацию ЗРК на крупных 
предприятиях. Эти структуры отоваривали карточки, имели свои столовые, питались в которых 
по специальным талонам только прикрепленные к этим кооперативам граждане. Первоначаль-
но карточки выдавались организациями потребительской кооперации, затем, с 1931 г., – испол-
комами местных Советов, а с 1933 г. – администрацией предприятий и учреждений [2, с. 35]. 

На начало 1932 г. ЗРК Беларуси имели 172 торговых предприятия и объединяли 91 тыс. 
пайщиков. Фактически ЗРК и ЗР не были кооперативами, а существовали как придаток госу-
дарственной системы централизованного распределения. Кроме того, в ряде ведомств, таких 
как Наркомат путей сообщения (железнодорожники), водного транспорта (речники), были соз-
даны свои ведомственные организации – отделы рабочего снабжения (ОРСы) с магазинами и 
предприятиями общественного питания. С октября 1933 г. ЗРК на крупных промышленных 
предприятиях и в леспромхозах также преобразовывались в ОРСы. 

С 1930 г. в городах активно развивается торговая сеть Наркомата внутренней торговли 
(государственная торговля). Из государственного бюджета ей выделялись значительные сред-
ства на строительство стационарных магазинов, а в крупных городах (Минске, Могилеве, Ви-
тебске) были построены первые в БССР универмаги.  

Объемы заготовительной деятельности потребительской кооперации к началу 1930-х гг. 
сократились: у системы не было достаточно оборотных средств для установления закупочных 
цен, конкурентных с теми, что складывались на рынках. По решению руководства Белкоопсою-
за «сдатчиков» стали поощрять нормируемыми товарами: за 100 кг рыбы – 15 кг ржаной муки, 
400 г растительного масла, 700 г сахара, треть куска хозяйственного мыла, 1 кг крупы, 50 г чая; 
за 1 ц льняного семени – 7 кг растительного масла колхозам, индивидуальным «сдатчикам», 
«законтрактовавшим» свои посевы, т. е. заключившим предварительные договоры на продажу 
своего урожая по твердым государственным ценам, – 5,75, остальным – по 2,5 кг [2, с. 36–37]. 
Выход был найден. Дифференцированный подход в оплате колхозам и индивидуальным сдат-
чикам свидетельствует о поддержке Белкоопсоюзом колхозного строя и государственной поли-
тики в сфере колхозного строительства. 

Предпринимались шаги по совершенствованию оптового звена системы Белкоопсоюза. 
В соответствии с обращением Совета народных комиссаров (СНК) СССР, Центрального коми-
тета ВКП(б) и Центросоюза «О потребительской кооперации» от 10 мая 1931 г. при Центро-
союзе были созданы оптовые хозрасчетные организации по основным группам товаров. В Бе-
ларуси были созданы крупные базы Белкоопсоюза для торговли теми товарами, которые вы-
пускались местной промышленностью или по которым отсутствовали специальные базы 
промышленности. Одновременно возросла роль районного потребительского союза в оптовом 
обороте. 

В 1932 г. удельный вес потребительской кооперации в товарообороте БССР, с учетом 
ЗРК и ЗР, составлял 73,6%, а на долю активно развивавшейся государственной торговли прихо-
дилось 26,4% [2, с. 38]. 
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Социалистическое переустройство сельского хозяйства породило новую форму экономи-
ческих связей между городом и деревней – колхозную торговлю. Она появилась закономерно, 
как следствие объективных законов товарного производства. На колхозный рынок поступала и 
реализовывалась часть товарной продукции колхозов и колхозников, оставшаяся у них после 
полного расчета с государством. В колхозной торговле 1930-х гг. торговое посредничество от-
сутствовало. Реализацию сельскохозяйственной продукции производили сами колхозы и кол-
хозники. Развитие колхозной торговли способствовало улучшению снабжения городского на-
селения. При этом, благодаря  более высокому уровню цен колхозного рынка по сравнению с 
заготовительными ценами, колхозы и колхозники как возмещали затраты по реализации своих 
продуктов, так и получали дополнительный доход. Это создавало условия для выживания, со-
действовало росту материального благосостояния, стимулировало дальнейшее развитие кол-
хозного производства. 

Конъюнктурные условия колхозного рынка сильно подвержены стихийному действию 
закона стоимости, однако, как полагают исследователи-экономисты, он принципиально отлича-
ется от базарной торговли начального периода нэпа. Как пишет Л. М. Михневич, «основой нэ-
повской базарной торговли было мелкотоварное производство, противостоящее социалистиче-
скому укладу экономики страны, являвшееся оплотом частного капитала в деревне; колхозная 
же торговля базировалась на общественной собственности колхозов, она представляла собой 
продукт социалистического уклада в экономике и содействовала его дальнейшему развитию; 
она служила дополнением к получившей распространение производственной смычке между 
городом и деревней через МТС» [2, с. 36]. 

Во второй пятилетке колхозная торговля получила дальнейшее развитие. Начавшийся 
рост колхозного производства сопровождался соответствующим ростом продажи сельскохо-
зяйственных продуктов на колхозном рынке. В 1934 г. объем продаж через колхозные рынки в 
БССР увеличился по сравнению с 1933 г. в 1,8 раза. Увеличивалась численность колхозных 
рынков. Во всех городах и городских поселениях, а также районных центрах были колхозные 
базары. В 1935 г. на один базар приходилось в среднем по БССР 7,2 тыс. населения. 

Колхозные рынки довоенного периода располагали стационарной торговой сетью государ-
ственных и кооперативных торговых организаций, осуществлявших «встречную торговлю». На 
рынках также были стационарные колхозные предприятия, но в небольшом количестве. Однако 
доля вместе взятых государственной, кооперативной и представленной колхозами торговой сети 
на рынках часто составляла менее четверти от общего количества. В 1935 г. в БССР на один базар 
приходилось в среднем 17,2 государственных и кооперативных торговых точек и 0,3 колхозных. 

Белкоопсоюзу в годы первых пятилеток руководство республики доводило планы по ор-
ганизации сети подсобных хозяйств. Ежегодно эти планы увеличивались. Они включали созда-
ние парников, содержание коров, откорм свиней, а также иные задания. Так, в 1930 г. в БССР 
под огороды потребительской кооперации было выделено 1 047 га, в 1931 г. – уже 56 тыс. га. 
В 1930 г. кооператорами было откормлено 4 тыс. свиней, закуплено 4,5 тыс. коров, а в 1931 г. – 
соответственно 6 тыс. и 12 тыс. Доводились планы по закладке парниковых рам, другие показа-
тели [3, с. 238]. 

В 1931 г. Белкоопсоюзом при районных потребительских обществах и ЦРК было создано 
35 подсобных хозяйств. В соответствии с постановлением СНК БССР от 23 января 1932 г. № 62 
в Минске, Витебске, Гомеле, Бобруйске и Могилеве для пригородных подсобных хозяйств по-
требительской кооперации были организованы машинно-тракторные станции [3, с. 238–239]. 
В 1932 г. белорусские кооператоры вырастили почти 13 тыс. т овощей, получили 440 т мяса, 
820 т молочных продуктов, почти 11,5 тыс. т картофеля. Собственный урожай и другие продук-
ты направлялись в систему общественного питания и торговую сеть, в том числе реализовыва-
лись на колхозных рынках. По данным статистики, в 1932 г. пригородными подсобными хозяй-
ствами потребительской кооперации БССР потребности городов в мясе были удовлетворены на 
38%, в молочных продуктах – на 50, в овощах – на 63% [4]. В последующие годы результаты 
были более впечатляющими. Например, в 1933 г. пригородные хозяйства потребительской коо-
перации использовали уже 42,5 тыс. парниковых рам. За подсобными хозяйствами Белкооп-
союза, по решению Наркомата труда БССР, была закреплена рабочая сила с близлежащих заво-
дов и фабрик. Работавшие имели право на первоочередное обеспечение производимой в под-
собных хозяйствах продукцией. В Слуцке даже был открыт кооперативный техникум, 
готовивший овощеводов для подсобных хозяйств потребительской кооперации. Действовал он 
недолго, в 1935 г. пригородные хозяйства потребительской кооперации были переданы в веде-
ние Наркомата торговли БССР. 
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Со 2-й половины 1930-х гг. в БССР стали организовываться межрайонные ярмарки.  
На ярмарках Беларуси преобладала торговля скотом и мясом (соответственно 59,6 и 18,1%), ос-
тальные сельскохозяйственные товары занимали незначительное место. Межрайонные ярмарки 
способствовали укреплению традиционных экономических связей между регионами (областя-
ми) БССР, установлению новых экономических связей. 

В СССР колхозная торговля относилась к неорганизованному рынку, но государство ока-
зывало экономическое воздействие на нее посредством параллельной торговли аналогичными 
товарами из государственных и кооперативных магазинов, а также организации встречной тор-
говли непродовольственными товарами. Цены колхозной торговли были, как правило, ниже 
цен на аналогичные товары в государственных и кооперативных предприятиях. Так, на 1 янва-
ря 1936 г. они составляли в среднем 60% к ценам организованного рынка.  

Возможности колхозного рынка как ресурса для дополнительного снабжения населения 
городов сельскохозяйственными продуктами использовались не в полной мере. Колхозные 
рынки нуждались в благоустройстве, строительстве и оборудовании павильонов, в более широ-
кой организации встречной торговли. На 1 июля 1935 г. только треть исследованных рынков 
имели замощенную площадь, 23,6% – крытые помещения, 16,7% – возовые весы, 50% – столо-
вые весы. Значительно хуже были условия для хранения продуктов: склады имелись на 18,1% 
рынков, ледники – 8,3%. Неудовлетворительным было культурно-бытовое обслуживание на 
рынках. Чайными располагали 39% рынков, заезжими дворами – 1,4%. 

В личном бюджете колхозников доля от продажи продуктов на колхозных рынках была 
крайне мала: зерновых реализовалось 4,3% от общего количества от имевшегося в их собствен-
ности, молока – 2,3, мяса и сала – 7,6, картофеля – 7,9, овощей – 12,1% [2, с. 35–38]. 

Рост колхозного производства и связанное с ним повышение жизненного уровня кресть-
янства, увеличение численности сельской интеллигенции, перестройка всего уклада сельской 
жизни поставили перед торговлей задачу резкого улучшения качества торгового обслуживания 
сельского населения. Потребительская кооперация, являвшаяся основной торгующей системой 
на селе, значительную часть своего внимания уделяла торговле в городах. Так, 51,7% от общей 
суммы розничного товарооборота потребительской кооперации Беларуси в 1934 г. приходилось 
на долю города. 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О работе потребительской кооперации в де-
ревне» от 29 сентября 1935 г. была разграничена сфера деятельности потребительской коопера-
ции и государственной торговли. Деятельность потребительской кооперации была сосредото-
чена на селе, а государственная торговля стала монополистом в городской торговле. Потреби-
тельская кооперация передавала государственной торговле свою городскую сеть и приняла на 
баланс предприятия, расположенные в сельской местности (без сети ОРСов). В результате в го-
родах Беларуси оборот Белкоопсоюза уменьшился с 220 млн р. в 1934 г. до 45,6 млн р. в 1935 г.,  
а оборот государственной торговли возрос за этот же период с 405 до 804 млн р. [2, с. 39]. Фак-
тическое изгнание потребительской кооперации из города нанесло ей тяжелый урон и в значи-
тельной мере предопределило дальнейшую историческую роль преимущественно «сельского 
труженика». Последствия этих решений сталинского периода не преодолены белорусскими 
кооператорами до настоящего времени. 

В современной Республике Беларусь, где потребительская кооперация пользуется государ-
ственной поддержкой, сохранилась как старейшее общественное объединение на белорусской 
земле с более чем 150-летней историей, многие городские рынки переданы системе Белкоопсою-
за, работают рентабельно. История и традиции участия потребительской кооперации в организа-
ции рыночной торговли, заложенные еще в межвоенный период 1930-х гг., продолжаются. 
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Стратегия развития национальной экономики Туркменистана ориентирована на индуст-

риально-инновационный тип экономического роста. Сегодня страны мира, в том числе Турк-
менистан, уделяют особое внимание выведению национальной экономики на новый уровень 
развития, основанный на едином интернет-пространстве. Ключевая роль в успешной реализа-
ции важных задач, стоящих в данном направлении, отводится цифровой трансформации. Реа-
лизуемая под руководством Президента Туркменистана комплексная стратегия по последова-
тельному укреплению позиций нашей страны в числе развитых мировых государств способст-
вует интенсификации развития всех отраслей национальной экономики, в том числе 
отечественной сферы связи и коммуникаций на основе инновационных технологий. Принятые 
и успешно реализуемые масштабные программы, нацеленные на интенсивное отраслевое раз-
витие отечественной экономики, стимулирование предпринимательства, служат наглядным до-
казательством решительных шагов Туркменистана в данном направлении. 

Успешная работа по выведению в космическое пространство национального спутника 
связи «Туркмен Алем 52E» обеспечивает высокую степень доступности высокоскоростного 
Интернета на всей территории нашей страны, а также позволяет транслировать высококачест-
венное цифровое телевидение. Высокоскоростные, динамично развивающиеся телекоммуника-
ционные системы подключены к отечественным информационным сетям. Пользователи таких 
систем получили возможность совершать высококачественные голосовые и видеозвонки с ис-
пользованием высокоскоростных интернет-услуг. В результате комплексной модернизации и 
диверсификации отраслевой структуры информационно-коммуникационных технологий, вне-
дрения инновационного оборудования в нашей стране налажена эффективная работа разверну-
той сети «Интернет», цифрового телевидения и радиовещания. Одновременно интенсивными 
темпами внедряется система электронного документооборота. Первостепенное значение в рам-
ках развития цифровой экономики в стране отводится целенаправленному формированию со-
временной модели национальной экономики, финансовой и банковской сферы. 

Цифровизация отраслей национальной экономики формирует надежную базовую основу 
поступательного социально-экономического развития Туркменистана, повышения качества го-
сударственных услуг. В настоящее время в банковской системе Туркменистана осуществляют-
ся эффективные меры по совершенствованию оборота денежных средств, расширению сети на-
циональных и международных платежных систем с применением банковских карт, дальнейше-
му расширению сферы безналичных расчетов, в результате которых увеличивается количество 
зарегистрированных банковских карт, установленных терминалов, банкоматов и безналичных 
расчетов, осуществляемых через системы «Интернет-банкинг» и «Мобильный банк». Это соз-
дает дополнительные удобства для населения в осуществлении онлайн-платежей по пользова-
нию жилищно-коммунальными услугами, такими как платежи за воду, электричество, природ-
ный газ, отопление и т. д., существенно повысить возможности бронирования и покупки пас-
сажирских билетов на все виды транспорта через виртуальную сеть. 

В период возрождения новой эпохи могущественного государства наша страна уверенно 
движется вперед по четко намеченному пути развития. Он характеризуется высоким уровнем 
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развития научно-образовательного и творческого потенциала, интенсивным внедрением науч-
но-технических инноваций. Для активного интегрирования современных технологий в систему 
управления важна необходимость творческого подхода ко всем видам деятельности, которая 
сочетает лучший мировой опыт и задачи для реализации современных организационных под-
ходов. В соответствии с Концепцией развития цифровой образовательной системы Туркмени-
стана ведется большая работа по обеспечению всех сегментов отечественного образования ка-
чественной профильной информацией в электронном формате. Прилагаются значительные уси-
лия по повышению качества и совершенствования методики преподавания. Основанная на 
цифровых информационных и коммуникационных технологиях цифровая экономика способст-
вует ускоренному развитию всех отраслей народного хозяйства. Сегодня экономические сег-
менты страны используют прогрессивные цифровые механизмы в сферах медиа, ритейла и 
банковского дела, а это, в свою очередь, требует создания модернизированной инфраструкту-
ры, формирования соответствующей институциональной среды, повышения цифровой культу-
ры как специалистов, так и населения, непрерывного профессионального совершенствования 
кадров. В данном контексте большое значение отводится мерам по организации и проведению 
специальных учебных курсов и семинаров для специалистов, занятых во всех секторах отечест-
венной экономики [1]. Совершенствование образовательной сферы, нацеленное на самые пере-
довые технологические разработки и позитивный прикладной опыт, ее технико-техно- 
логическая модернизация с конечной нацеленностью на выведение на качественно новый уро-
вень, соответствующий мировым трендам, ныне составляет приоритетный вектор государст-
венной стратегии. Следует отметить целенаправленные усилия нашего государства по включе-
нию отечественных высших учебных заведений в число передовых мировых учреждений выс-
шего профессионального образования, прежде всего, через активное интегрирование в 
глобальную плоскость образования и науки. Приоритетными в данном контексте векторами 
указывается работа по активизации под эгидой ведущих международных структур партнерско-
го взаимодействия стран-членов по таким значимым направлениям как организация междуна-
родных конференций, совместная подготовка научных статей на базе информационных плат-
форм Scopus либо Web of Science, организация и проведение обучающих семинаров и учебных 
модулей в рамках повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, актив-
ный студенческий обмен и другие. 

Цифровая экономика позволяет перейти на новое качество развития, ускорить развитие 
национальной экономики, увеличить спектр цифровых услуг, предоставляемых населению. 

Вопросы, связанные с цифровизацией экономической сферы, набирают все большую ак-
туальность во всем мире. Это объясняется сравнительно высоким потенциалом возможностей 
цифровой экономики не только в обеспечении уверенного экономического роста, но и в транс-
формации качества нашей жизни. 

Распространение информационных технологий привело к появлению виртуальных форм 
бизнеса (электронной коммерции, онлайн-банкинга, услуг электронного страхования и вирту-
альных вычислительных систем). Это позволяет сделать вывод, что сущность цифровой эконо-
мики (электронной экономики) состоит из двух особенностей: 

– во-первых, Интернет создает целый ряд удобств для своих пользователей: увеличивает 
скорость обмена информацией, заключения договоров и взаиморасчетов, экономит время и уп-
рощает отношения между объектами; 

– во-вторых, зависимость цифровой экономики от высоких технологий и телекоммуника-
ционных услуг остается достаточно высокой. 

Следует подчеркнуть важную позитивную роль реализуемой Туркменистаном политики 
«открытых дверей» в обеспечении инновационного роста национальной экономики. Наша 
страна поддерживает и активно наращивает потенциал взаимовыгодного сотрудничества с ве-
дущими мировыми экономическим державами. Осуществляемые в данном направлении реши-
тельные шаги способствуют успешному привлечению и эффективному освоению крупных за-
рубежных инвестиций, дальнейшему расширению современной производственной базы за счет 
налаживания модернизированных производственных линий за счет освоения и внедрения наи-
более совершенных и продуктивных научно-технологических образцов, а также созданию но-
вых инновационных рабочих мест для населения, профессиональной подготовке и переподго-
товке квалифицированных специалистов, увеличению объемов производимой продукции и ус-
луг, формированию, совершенствованию здоровой рыночной конкуренции и т. д. 

Активное использование инноваций позволяет наладить производство и выпуск эксклю-
зивных и принципиально новых для нашей страны товаров и услуг, способствует формирова-
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нию новых областей знания и научно-исследовательских направлений, выработке новых форм 
и методик административного управления и менеджмента, укреплению рыночной конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов. Успех в решении перечисленных задач обеспечивает 
ощутимое снижение себестоимости производимой продукции и услуг, повышение производи-
тельности труда, совершенствование способов и форм организации труда, существенную эко-
номию производственных затрат, улучшение качественных характеристик конечной продук-
ции, увеличение показателей рентабельности производства, т. е. оказывает позитивное влияние 
на итоговые экономические показатели. 

Реализация комплексных программ, направленных на развитие цифрового сектора эко-
номики в нескольких странах мира, является ярким свидетельством важности цифровой систе-
мы для обеспечения национального экономического развития. Развитие цифровых технологий 
в новых условиях, широкое внедрение их в различные отрасли экономики и социальной систе-
мы кардинально меняют не только структуру экономики, но и темпы ее роста, что способствует 
укреплению роли страны в мировой экономике, повышению конкурентоспособности, уровня 
жизни населения. 

Широкие перспективы цифровой трансформации национальной экономики отражены в 
Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная програм-
ма социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», согласно которой к 
намеченному периоду перед секторами народно-хозяйственного комплекса стоят задачи по по-
всеместному внедрению действенных цифровых механизмов, внедрению и предоставлению 
цифровых услуг, таких как медицинские, образовательные, транспортные, туристические, бан-
ковские, торговые, услуги связи и страхования, а также другие виды обслуживания посредст-
вом цифровой системы [2]. Комплексный, последовательный характер указанных мер, их тес-
ная и эффективная взаимокоординация, целенаправленное и системное претворение в жизнь в 
настоящее время обеспечивают ощутимый позитивный эффект. 

Цифровизация экономики признается одним из наиболее важных глобальных трендов. 
Ученые-экономисты и эксперты в различных областях полностью признают, что процесс циф-
ровизации экономики обретает объективный и необратимый характер. Вместе с тем, успешная 
цифровизация экономики невозможна лишь на основе частной инициативы. Она требует дейст-
венной и эффективной государственной поддержки, придающей дополнительный импульс 
цифровой трансформации туркменской экономики.   

Благодаря цифровизации в стране создаются новые направления развития экономики. 
Реализуются комплексные меры по организации работы предприятий, производящих различное 
электронное оборудование. Увеличение числа высокотехнологичных предприятий позволяет 
создать дополнительные рабочие места, способствует повышению уровня трудовой занятости 
населения. Усиление роли цифровой экономики как движущей силы инноваций и экономиче-
ского развития, переход к «цифровому производству», созданию «умных» городов ведут к по-
явлению новых отраслей. Создание в стране электронного сектора, развитие соответствующей 
системы диверсификации производственных предприятий по выпуску готовой продукции ока-
зывает положительное влияние на дальнейшее укрепление национальной экономики. На перед-
ний план выходит необходимость увеличения числа предприятий электронной и электротехни-
ческой промышленности, оснащенных инновационным, высокотехнологичным, энергосбере-
гающим оборудованием, а также подготовки специалистов высокого уровня для этой области. 
Сегодня невозможно представить какой-либо сектор экономики без использования электронно-
го оборудования и высоких технологий. Именно создание национальной электронной промыш-
ленности дает дополнительный импульс развитию национальной экономики. 

Формирование разветвленной транспортной системы, призванной выстроить единой  
цепью автомобильные, железнодорожные, морские и воздушные линии сообщения Туркмени-
стана через интермодальные узлы и сухопутные порты, становится действенным фактором ус-
пешного интегрирования нашей страны в глобальное логистическое пространство. Используя 
удобное геополитическое расположение и геоэкономические преимущества, Туркменистан ре-
шительно следует курсом диверсификации маршрутов энергопотоков, создания транспортно-
логистических коридоров, наращивания объемов перевозки грузов, товаров по ранее дейст-
вующим логистическим маршрутам. 

Современный Туркменистан уверенно входит в число мировых лидеров в области мас-
штабного энергетического экспорта. Удобное геополитическое расположение нашей страны 
способствует диверсифицированному экспортированию имеющегося в наличии внушительного 
углеводородного потенциала на крупнейшие зарубежные потребительские рынки, активному 
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наращиванию позитивного партнерства в сфере энергетики с государствами европейского и 
азиатского континентов. Сегодня энергетика является одной из самых капиталоемких отраслей, 
наибольшие расходы в которой связаны с поддержанием технического состояния оборудования 
и обеспечением надежного электроснабжения потребителей. Одним из приоритетов электро-
энергетики на перспективу является увеличение выработки электроэнергии за счет использова-
ния цифровых технологий, полное и бесперебойное обеспечение внутренних потребностей в 
электроэнергии за счет собственного производства, а также увеличение экспортного потенциа-
ла. Принципиально новой парадигмой генерации, передачи и распределения электроэнергии 
становится концепция «Интернет энергии». Цифровизация приобретает все большее значение в 
электроэнергетической отрасли. Компании по всему миру инвестируют в такие технологии как 
робототехника, Интернет вещей, большие данные (Big Data), искусственный интеллект и блок-
чейн. 

Цифровизация туркменской экономики опирается на международный опыт и имеет 
сквозной характер. В нашей стране «умные» системы уже широко внедряются в новые жилые 
комплексы. В этой связи особая роль отводится строительству в стране «умных» городов, яр-
ким примером которого являются крупные современные проекты «Ашхабад-сити» и админи-
стративный центр в Ахалском велаяте, полностью интегрированные в концепцию «умного» 
города. 

Таким образом, цифровизация национальной экономики становится объективным про-
цессом, обусловленным самим ходом глобализации и развития цифровых технологий. Обеспе-
чение уверенных позиций Туркменистана на уровень ведущих государств в области налажива-
ния и активного внедрения эффективной цифровой системы в национальную экономику, соз-
дание электронной индустрии, построение развитой экономики на основе прогрессивных 
достижений человеческого капитала, предпринимательства и информационно-коммуни- 
кационных технологий становится насущной необходимостью современного успешного 
развития. 
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В статье приводится сравнительный анализ уровня качества вафель, реализуемых в розничной торговой сети. 

По результатам проведенных исследований выбраны образцы с более высоким качеством и даны рекомендации по 
формированию оптимального ассортимента. 

 
The article provides a comparative analysis of the  quality level of wafers sold by the retail network. Based on the re-

sults of the studies, samples with higher quality were selected and reccomendations were given on the formation of the opti-
mal assortment. 

 
Ключевые слова: вафли; кондитерские изделия; ассортимент; качество; уровень качества; покупательские 

предпочтения. 
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Кондитерские изделия являются традиционными для белорусского рынка и пользуются 

спросом широкого круга потребителей. Значительная часть кондитерских изделий в Республи-
ке Беларусь вырабатывается совместным предприятием открытым акционерным обществом 
(СП ОАО) «Спартак», коммунальным унитарным предприятием «Витебский кондитерский 
комбинат “Витьба”», открытым акционерным обществом (ОАО) «Коммунарка», ОАО «Кон-
фа», ОАО «Кондитерская фабрика “Слодыч”» и др. [1]. 

Отечественный рынок кондитерских изделий стабильно развивается. Сегодня на данном 
рынке можно отметить несколько тенденций: производителями большое внимание уделяется 
организации импортозамещающих производств, разработаны планы модернизации действую-
щих производств, рост производства кондитерских изделий с разнообразными зерновыми до-
бавками, функциональных изделий, для питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Однако, несмотря на проводимую предприятиями кондитерской отрасли реконструкцию 
производств, постоянную работу над качеством и ассортиментом выпускаемой продукции, до-
ля импортируемых сладостей продолжила увеличиваться. Объем экспорта и импорта  конди-
терских изделий имеет тенденцию роста, при этом общий объем импорта был выше объема 
экспорта в 2,3 раза. 

Зачастую импортные кондитерские изделия дешевле, а по качеству не сильно превосхо-
дят предлагаемые белорусскими производителями. Соответственно покупатели отдают пред-
почтение более дешевым аналогам [2]. 

Объектом дальнейшего исследования являлась такая группа кондитерских изделий, как ваф-
ли, реализуемые в торговой сети «Родны кут» Чаусского районного потребительского общества 
(райпо). Целью исследования являлось формирование оптимального ассортимента вафель на осно-
ве проведенной оценки качества вафель, реализуемых в магазине «Родны кут» Чаусского райпо. 

В начале был проведен анализ ассортиментной линейки вафель, реализуемых в магазине 
«Родны кут» Чаусского райпо за август – октябрь 2021 г.  

В исследуемом периоде в магазине реализовывались вафли различных изготовителей: КУП 
«Витебский кондитерский комбинат “Витьба”», СП ОАО «Спартак» (г. Гомель) и совместного 
общества с ограниченной ответственностью (СООО) «Регион-продукт» (г. Бобруйск). Также в 
магазине реализовывались вафли белорусских и зарубежных изготовителей, поставляемых сле-
дующими оптовыми поставщиками: обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «Влад-
продимпорт» (г. Заславль), иностранным унитарным предприятием «КДВ Бел» (г. Минск), Моги-
левской межрайбазой и Чаусским райпо. Они занимали значительную, но меньшую долю.  

Больше половины объема реализации занимали вафли белорусских изготовителей: КУП 
«Витебский кондитерский комбинат “Витьба”» (46,41%) и СП ОАО «Спартак» (около 30%). 
Линейка вафель, реализуемых в магазине «Родны кут» Чаусского райпо, по итогам трех меся-
цев 2020 г., по поставщикам представлена на нижеприведенном рисунке. 
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Линейка вафель, реализуемых в магазине «Родны кут» Чаусского райпо  
за август – октябрь 2021 г., по поставщикам 

 
 

 
 
Примечание  –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
 
В ассортименте вафель преобладают вафли с жировой начинкой, удельный вес которых 

составил 87,0%. Реализация вафель с другими видами начинки незначительна: с начинкой пра-
лине или типа пралине – 8,6%, с фруктовой начинкой – 3,5, и с кремовой начинкой – всего 1%. 

Наибольший объем реализации приходился на фасованные вафли. Среди фасованных вафель 
наибольший удельный вес составили вафли в упаковке массой до 50 г. За период с августа по октябрь 
их доля увеличилась с 24,3 до 44,1%. Удельный вес реализации весовых вафель снизился до 16,9%. 

Можно отметить, что в магазине отсутствовали в продаже вафли без начинки. Незначи-
тельный удельный вес в общем объеме реализации занимали вафли с фруктовой, кремовой и 
помадной начинками, обогащенные, а также для диетического и профилактического питания. 

Для изучения предпочтений потребителей при выборе вафель проведен анкетный опрос  
в магазине «Родны кут» Чаусского райпо. Анкета была составлена из 18 вопросов и включала в 
себя следующие вопросы: «Как часто потребители приобретают вафли?», «Каков примерный 
суточный объем потребления?», «Какие факторы влияют на выбор вафель при покупке?», «Где 
потребители чаще покупают вафли?», «Изделиям какого предприятия отдают предпочтения?», 
«Какие вафли по способу производства, рецептуре, назначению выбирают потребители?», «Что 
является основным источником информации о новых видах вафель?». 

По результатам проведенного опроса было выявлено, что 54% респондентов употребляют 
вафли очень редко. Большинство опрошенных приобретают вафли в гипермаркетах и супер-
маркетах. Покупатели отдают предпочтение вафлям с жировой начинкой, глазированным, об-
щего назначения, штучным, в виде батончиков, массой от 50 до 99 г. Однако очень многие за-
интересованы в покупке обогащенных вафель и вафель для диетического профилактического, в 
том числе диабетического профилактического питания. Покупатели отдают предпочтение ваф-
лям производства КУП «Витебский кондитерский комбинат “Витьба”» и СП ОАО «Спартак». 
На выбор покупателей наибольшее влияние оказывают свежесть изделия и цена. Однако боль-
шинство покупателей не устраивает ассортимент вафель, они считают его узким. 

В качестве объектов исследования были выбраны 5 наименований вафель с жировой на-
чинкой, со вкусом шоколада с целью сравнения качественных характеристик вафель разных из-
готовителей. Три образца – это вафли, реализуемые в магазине «Родны кут» Чаусского райпо: 
«Черноморские» (СП ОАО «Спартак»), «Яшкино со вкусом шоколада» («ООО «КВД Воро-
неж», Российская Федерация) и «Витоша вкус шоколада» (КУП «Витебский кондитерский ком-
бинат “Витьба”»). Два образца были приобретены в магазинах г. Чаусы: вафли «Ням-Нямка со 
вкусом шоколада» (ОАО «Сладонеж», Российская Федерация) и «Rikki с начинкой шоколад-
ные» (ОАО «Вереск», Российская Федерация). 

Оценка качества была проведена по органолептическим (оценивали состояние, вкус и за-
пах, внешний вид, поверхность, стояние в изломе, цвет, качество начинки) и физико-
химическим (влажность) показателям. 

Результаты оценки качества пяти образцов вафель по органолептическим и физико-
химическим (влажность) показателям показали их соответствие требованиям технических нор-
мативно-правовых актов. 

Для того, чтобы оценить уровень качества вафель, была разработана балльная шкала, рас-
считаны коэффициенты весомости органолептических и комплексных показателей качества 
образцов вафель. 

 КУП «Витебский 
кондитерский 

комбинат 
“Витьба”» 

(34,6%) 

Чаусское райпо 
(2,2%) 

ООО 
«Владпродимпорт», 

г. Заславль 
(0,9%) 

ИУП «КДВ Бел», 
г. Минск 
(19,4%) 

Могилевская межрайбаза 
(0,4%) 

СООО «Регион- 
продукт» 

г. Бобруйск 
(2,5%) 

УП «Торговый 
дом “Спартак 

люкс”», г. Гомель 
(39,9%) 
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Наиболее значимыми показателями, по мнению экспертов, являлись внешний вид (0,27), 
вкус и запах (0,26). Именно данные показатели являются решающими при выборе вафель, по-
казатели «поверхность» и «цвет» составили 0,17 и 0,15. Коэффициенты весомости таких пока-
зателей качества как строение в изломе, качество начинки соответственно составили 0,09 и 0,08. 

Комплексный показатель качества вафель «Черноморские» с жировой начинкой (СП 
ОАО «Спартак») составил 4,91, на что повлияла менее нежная тающая начинка.  

Комплексный показатель качества вафель «Витоша вкус шоколада» с жировой начинкой 
(КУП «Витебский кондитерский комбинат “Витьба”») составил 4,86 из-за наличия единичных 
изделий с поврежденным углом. 

Комплексный показатель качества вафель «Яшкино шоколадные» с жировой начинкой 
(ООО «КВД Воронеж», Российская Федерация) составил 4,71, на снижение качества повлияло  
наличие единичных изделий с  поврежденным углом и более яркого насыщенного желтого цвета. 

Комплексный показатель качества вафель «Ням-Нямка со вкусом шоколада» составил 
4,68, на снижение качества, по мнению экспертов, повлияли слабо выраженный вкус и запах, 
наличие единичных изделий с неплотным прилеганием листов к начинке. 

Комплексный показатель качества вафель «Rikki» с начинкой шоколадных, с жировой 
начинкой (ОАО «Вереск», Российская Федерация) из-за слабо выраженного вкуса и запаха, яр-
ко выраженного желтого цвета, составил 4,89. 

Таким образом, отличным уровнем качества характеризуются образцы вафель, реализуе-
мые в магазине «Родны кут», – «Черноморские» с начинкой (СП ОАО «Спартак») и образец, при-
обретенный в магазинах г. Чаусы, – «Rikki» с начинкой шоколадные, с жировой начинкой (ОАО 
«Вереск»). Остальные образцы характеризуются хорошим уровнем качества. На снижение каче-
ства исследуемых образцов могло оказать влияние множество факторов, например, условия хра-
нения, транспортировка, процесс производства. По данным проведенных в работе исследований, 
можно отметить, что магазине «Родны кут» реализуются вафли отличного и хорошего качества. 

По результатам проведенного анализа, с целью совершенствования ассортимента и по-
вышения уровня качества вафель, реализуемых в магазине «Родны кут» Чаусского райпо, необ-
ходимо выполнить следующее:  

– представить в ассортименте вафли других изготовителей, так как в магазине реализу-
ются вафли только трех изготовителей, например, ОАО «Конфа» (вафли ассорти «Гранд» со 
вкусом молока, «Таки и так. Вечер», «Таки так. День», «Конфа. Вкус кофе», «Конфа. Ореховый 
вкус», «Арахисовые», «Молодечненские»); ОАО «Булочно-кондитерская компания “Домочай”» 
(вафли «Хрустишка, «Магiлёўскi пачастунак» с какао, вафли «Смачные», «Магiлёўскi пачасту-
нак» со вкусом клубники и сливок) и др.; 

– расширить ассортимент вафель с фруктовой начинкой, например, вафель «Ананасо-
вые», «Апельсиновые» производства СП ОАО «Спартак» за счет уменьшения ассортимента 
вафель с жировой начинкой; 

– расширить ассортимент глазированных вафель, так как удельный вес вафель с отделкой 
занимал в общем объеме всего 21% за счет уменьшения изделий без отделки; 

– представить в ассортименте обогащенных вафель (обогащенные минеральными веще-
ствами изделия с применением растительных пищевых добавок), вафель для диетического про-
филактического, в том числе диабетического профилактического питания, например, «Береж-
ные на фруктозе», «Бережные с какао на фруктозе» (кондитерская фабрика ОАО «Конфа); 

– расширить ассортиментную линейку вафель с пралиновой начинкой «Гармония вкуса. Лесной 
орех», «Гармония вкуса. Миндальные», шоколадно-ореховые вафли с начинкой типа пралине КУП 
«Минскхлебпром» (хлебозавод № 4) при сокращении ассортимента вафель с жировой начинкой; 

– расширить ассортиментную линейку вафель в упаковке массой от 51 до 99 г, так как 
удельный вес в общем объеме реализации составил всего 19,9% при сокращении ассортимента 
в упаковке массой от 100 до 199 г. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССОВ НОРМИРОВАНИЯ 
 
Статья ориентирована на развитие теоретических аспектов системы нормирования и оплаты труда и разра-

ботку рекомендаций по совершенствованию механизма оплаты труда работников сферы услуг на основе процессов 
нормирования. Представлена система нормирования труда в виде замкнутого цикла последовательно реализуемых 
процессов, предложена ее доработка путем добавления алгоритма обслуживания клиентов и проверки качества ока-
зания услуги. 

 
The article is focused on the development of theoretical aspects of the system of rationing and remuneration of labor 

and the development of recommendations for improving the mechanism of remuneration of workers in the service sector 
based on the processes of rationing. The system of labor rationing in the form of a closed cycle of sequentially implemented 
processes is presented and its refinement is proposed by adding an algorithm for customer service and quality control of ser-
vice provision. 

 
Ключевые слова: механизм оплаты труда; нормирование труда; сфера услуг; результаты труда. 
 
Key words: mechanism of remuneration; labor rationing; service sector; labor results. 

 
Проблематика оплаты труда  в современной российской экономике является одной из са-

мых существенных. Решение данной проблематики влияет на увеличение производительности 
труда, определяет место экономики России в рейтинге экономик мира. Особенно повышается 
значимость соотношения результатов труда к его оплате в условиях рыночной экономики, что 
требует организации нормирования труда на очень высоком уровне. 

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что оплата труда выступает в качестве 
главного стимула производительной и качественной трудовой деятельности. Однако на пред-
приятиях сферы услуг данный инструмент часто используется неэффективно. В связи с этим 
возникает необходимость в поиске действенных методов совершенствования механизма опла-
ты труда в организациях сферы обращения. 

Степень актуальности заявленной проблемы определена наличием разработок по вопро-
сам оплаты труда. Можно выделить труды С. Кузьмина, В. Давыдовой, Л. Жукова, P. Яковлева, 
Т. П. Тихомирова и др. Однако проблема организации оплаты труда в научных работах отра-
жена не в полной мере. Не все вопросы получили углубленное рассмотрение, многие остались 
дискуссионными. 

Необходимостью исследования послужило противоречие межу потребностью усиления 
стимулирующей функции оплаты труда и реально существующими на предприятиях сферы ус-
луг условиями оплаты труда, не обеспечивающими динамичный рост деятельности предпри-
ятия в целом. 

Предметом исследования выступил механизм оплаты труда работников сферы услуг на 
основе процессов нормирования. 

Исследовательский компонент, представленный в статье, ориентирован на поиск ме-
роприятий, внедрение которых поможет рационализировать оплату труда в организациях 
сферы услуг. Полученным результатам способствовало изучение основ нормирования и оп-
латы труда, анализ и выявление недостатков системы оплат, применяемые на предприятиях 
сферы услуг. 

С постепенным развитием экономики происходит эволюция различных форм и систем 
оплаты труда. Неспособность данных систем быстро приспособиться к современным условиям 
приводит к наличию неэффективного механизма оплаты труда.  

Проблемы оплаты труда и их последствия представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Проблемы оплаты труда и их последствия 

 
По результатам анализа системы оплаты труда предприятия сферы услуг были сделаны 

следующие отрицательные выводы: 
– неточности в организации оплаты и рационализации труда; 
– отсутствие обоснованных норм труда; 
– отсутствие четко определенных алгоритмов выполнения основных трудовых про-

цессов; 
– отсутствие взаимосвязи индивидуальных результатов работы с коллективными резуль-

татами. 
Таким образом, возрастает актуальность совершенствования механизма оплаты труда  

с позиции адаптации к внутренним и внешним изменениям. 
Важным элементом совершенствования механизма оплаты труда является улучшение 

гибкости. Размер заработной платы должен коррелировать с персональными достижениями 
трудящегося и основными целями организации. 

Главным критерием изменений станет соотношение расходов на оплату труда и доходов 
компании. Фонд заработной платы не должен превышать 50% от прибыли. 

В настоящее время компаниям всех видов деятельности, в том числе и в сфере услуг, 
приходится более гибко управлять своими ресурсами, а также добиваться максимального сни-
жения расходов. Затраты на персонал занимают существенную часть бюджета, поэтому пред-
приятиям важно их планировать. 

Одним из способов планирования оптимальных затрат на персонал является организация 
нормирования труда на предприятии. 

Нормирование труда на предприятии позволяет объективно установить соотношение ме-
жду объемом труда и его оплатой.  

По мнению автора, самая емкая трактовка понятия дана в ст. 159 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, где указано, что норма труда – это установленный для работника объем 
работы в час, день (смену), неделю, месяц, год, который он обязан выполнить при нормальных 
условиях работы [1–3]. 

Нормирование труда необходимо рассматривать как основу для организации труда с на-
учной точки зрения. Инструменты, которые используются для нормирования труда, позволяют 
выявить в общей структуре потери, выбрать наиболее экономные приемы работы с целью по-
вышения производительности труда.  

Авторами предпринята попытка совершенствования механизма оплаты труда на пред-
приятиях сферы услуг на основе процессов нормирования труда (рисунок 2). 

В предлагаемом механизме процессы нормирования труда представлены в виде замкну-
того цикла, так как если на предприятии введены нормы труда, то при любом изменении тру-
дового процесса необходимо проводить корректировку существующих норм по мере измене-
ния организационно-технических условий.  

 
Последствия 
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Рисунок 2  –  Механизм организации оплаты труда на предприятиях сферы услуг  
на основе процессов нормирования 

 
В первую очередь, процесс нормирования труда подразумевает анализ трудовой деятель-

ности персонала и разделение его на части. Для каждого элемента трудового процесса необхо-
димо провести изучение затрат рабочего времени. 

На основе анализа трудового процесса возможна разработка алгоритма обслуживания и 
контроля качества. В отличие от производственных предприятий, где бракованную деталь 
можно легко выявить, в сфере услуг это становится весьма проблематичным. Для отслежива-
ния качества оказания услуг предлагается разработать алгоритм обслуживания и контроля ка-
чества в соответствии с целями и задачами, миссией компании.  

Поэтому следующим важным этапом после нормирования труда на предприятиях сферы 
услуг является разработка алгоритма обслуживания клиентов, по которому будет действовать 
персонал. Эффективность деятельности предприятия в сфере услуг во многом зависит от каче-
ства предоставляемых услуг.  

Современный потребитель уделяет большое внимание качеству обслуживания, с каждым 
годом запросы и ожидания людей только увеличиваются. Каждый клиент приходит в компа-
нию с личными представлениями цены и качества, ожиданиями определенного уровня сервиса. 
Если компания сможет оправдать ожидания и подстроиться под клиента, то обязательно вер-
нется, а также порекомендует своему окружению.  

Именно поэтому возникает необходимость внедрения  индекса удовлетворенности кли-
ентов, который считается достоверным нефинансовым показателем будущей финансовой эф-
фективности. Для сбора полной информации для расчета данного индекса применяют качест-
венные и количественные методы, опросы.  
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Например, во многих организациях встречаются специальные кнопки с положительной 
или отрицательной оценкой, где клиенту предлагается после взаимодействия сделать свой вы-
бор. Широко используются специальные опросы для оценки общей удовлетворенности, напри-
мер, по пятибалльной системе от 1 до 5, где 1 соответствует полной неудовлетворенности,  
а 5 – это полная удовлетворенность. 

На следующем этапе механизма идет расчет норм и их внедрение, обеспечение необхо-
димого документооборота.  

Помимо общепринятых норм, на предприятиях сферы услуг следует ввести критерий оцен-
ки трудовой дисциплины сотрудника. По данному критерию можно учитывать пунктуальность 
сотрудника, соблюдение режима труда и отдыха, правил общения с клиентами. Ограничения 
длительности перерывов вводятся, чтобы избежать злоупотреблений со стороны работников. 

Нормы труда могут разобщить индивидуальную и коллективную результативность, что 
способно привести к определенным потерям. Следует заметить, что существующие механизмы 
оплаты труда в организациях сферы обращения практически не ориентируют на коллективное 
сотрудничество, в этой связи формируется разобщенность персонала.  

Поэтому также поднимается вопрос о повышении производительности труда за счет ма-
териального стимулирования группы работников предприятия. Для координации усилий пер-
сонала на конкретных задачах необходимо создать дополнительную часть выплачиваемого со-
трудникам вознаграждения, которая будет зависеть от качества их работы.  

Апробация предлагаемого механизма осуществлена на показателях предприятия сферы ус-
луг – диспетчерской службы. Разработан алгоритм приема входящих звонков, позволяющий ме-
неджеру контроля качества проверить качество выполнения операции по обработке входящего 
звонка оператором. На основе проведенного хронометража, определения  усредненного значения 
рабочего времени и времени выполнения одной операции проведен расчет нормы выработки. 

Действенность предлагаемого механизма прослеживается на основе оценки экономиче-
ского эффекта, включающей следующие показатели: 

– годовую экономию от мероприятия;  
– годовой экономический эффект от мероприятия;  
– срок окупаемости затрат. 
Годовой экономический эффект можно определить по формуле 
 

Эф = Эг – К  Е, 
 

где Эг – годовая экономия от внедрения мероприятия, р.; 
К – единовременные затраты на предполагаемое мероприятие;  
Е – нормативный коэффициент экономической эффективности, равный 0,15. 

 
Срок окупаемости может быть рассчитан по формуле 
 

Ток = К : Эф, 
 

где К – затраты на мероприятие, р.  
 
Таким образом, разработанный механизм оплаты труда способствует увеличению заин-

тересованности каждого сотрудника в общем результате компании, путем вовлечения его в 
процесс деятельности организации. Несмотря на сложности, возникающие в практике норми-
рования, последняя не теряет свою значимость в современных реалиях.  

Возникающие трудности и проблемы в вопросах нормирования труда должны ориентиро-
вать на необходимость построения нормативной базы на основе межотраслевых и отраслевых 
нормативов по труду, что потребует создания сети нормативно-исследовательских организаций. 
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УЧАСТИЕ ПАЙЩИКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА:  

ТРУДОВОЕ, ПАЕВОЕ, ЧЛЕНСКОЕ 
 
В статье охарактеризован специфический для потребительской кооперации, прежде всего ее низового звена – 

кооператива, симбиоз социально-экономических отношений, включающий трудовые, паевые и членские отношения; 
состав субъектов отношений, значение членских отношений не только для работников, которые рассматриваются 
как потенциальные пайщики, но и для членов кооператива, не связанных с ним трудовыми отношениями; выявлены 
причины неудовлетворенности мотивацией трудовых отношений работников кооператива, включая пайщиков.  

 
The article characterizes the symbiosis of socio-economic relations specific to consumer cooperation, primarily its 

lower level – the cooperative, including labor, share and membership relations; the composition of the subjects of relations, 
the importance of membership relations not only for employees who are considered as potential shareholders, but also for 
members of the cooperative who are not related to it by labor relations; the reasons for dissatisfaction with the motivation of 
labor relations of cooperative employees, including shareholders, are revealed. 
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В условиях обострившейся политической ситуации в стране укрепление социально-

экономической стабильности, независимости и безопасности становится особо актуальной про-
блемой, в решении которой потребительской кооперации отводится особая роль. По мнению 
авторов, она заключается в восстановлении ее социально-экономических позиций: признании 
значения и преимуществ кооперативной модели хозяйствования как приоритетной в сельской 
экономике, эффективном использовании ее материально-технического и трудового потенциала, 
а также участии сельского населения, и, в первую очередь, пайщиков – членов кооператива в 
его экономической деятельности. 

Главное отличие организаций потребительской кооперации от субъектов других форм 
хозяйствования заключается в сочетании трех видов отношений: трудовых, которые, занима-
ют ведущее место, паевых и членских. Другую их особенность характеризует разнообразный 
состав участников этих отношений, которые имеют разную степень связанности с кооперати-
вом. 

Статья 15 Трудового кодекса Российской Федерации определяет трудовые отношения как 
«отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выпол-
нении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида по-
ручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчи-
нении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором» [1].  

Данный вид отношений не предполагает наличие какой-либо другой взаимосвязи между 
работником и работодателем – кооперативной организацией. Цель использования профессио-
нального потенциала занятых заключается в получении одного вида доходов – доходов от тру-
довой деятельности – заработной платы.  

Совокупность паевых и членских отношений представляет собой экономические отно-
шения. Паевые отношения – это экономические взаимоотношения по поводу получения пай-
щиками доходов на паевой капитал, прав на перераспределение части доходов, полученных на 
кооперативной собственности, а также на управление и контроль за кооперативным капиталом. 

Членские отношения – это отношения по поводу получения пайщиками доходов от их 
экономического участия в деятельности своего кооператива в соответствии с принципами и 
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ценностями Международного кооперативного движения. Экономическое участие членов коо-
ператива в его деятельности выражается в четырех формах: 

– пайщики, являясь инвесторами, вносят свой вклад в развитие кооператива в формиро-
вание паевого капитала и его приращение через увеличение численности членов (кооперирова-
ние сельского населения) и размера паевого взноса; 

– как кредиторы предоставляют кооперативной организации во временное пользование 
собственные свободные денежные средства; 

– пайщики-покупатели способствуют развитию экономической деятельности всех отрас-
лей и видов деятельности кооператива увеличением покупок потребительских товаров на пред-
приятиях розничной торговли, продукции собственного производства в предприятиях общест-
венного питания и платных услуг в предприятиях бытового обслуживания; 

– пайщики-продавцы произведенной в личных подворьях сельскохозяйственной продук-
ции, заготовленной недревесной продукции леса, лекарственно-технических трав и др. [2]. 

Каждая форма отношений присуща определенной группе участников.  
Так, субъектами трудовых отношений становятся выборные руководители – председате-

ли советов из числа пайщиков, если они получают заработную плату; работники, которые не 
являются членами кооператива, – наемные руководители и специалисты отраслей и видов эко-
номической деятельности; пайщики-работники. 

В паевые отношения с кооперативом вступают пайщики-работники и пайщики, не свя-
занные трудовыми отношениями с кооперативной организацией. Членские отношения возни-
кают между кооперативом и его членами, как занятыми, так и не занятыми в отраслях деятель-
ности организации, т. е. всеми пайщиками. 

Несмотря на наличие трех видов и трех групп субъектов отношений приоритетное вни-
мание уделяется трудовым отношениям.  

Совершенствование трудовых отношений стимулируется целым рядом взаимосвязанных 
факторов. 

Главным мотивом трудовых отношений является заработная плата. Она, как плата за 
труд, в современных условиях формирует новый уровень количественных и качественных 
взаимоотношений между работодателем и наемным работником, который основывается на 
максимально эффективном использовании профессионального потенциала последнего, его за-
интересованности не только в результатах собственной профессиональной деятельности, но и 
итогах функционирования организации, подтверждающих ее конкурентоспособный уровень, 
достигнутый в том числе и профессиональной деятельностью наемного работника, использова-
нии достижений научно-технического прогресса, в том числе возможностей цифровизации 
управленческого труда [3]. 

Современные профессиональные компетенции, предусмотренные федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами по различным направлениям подготовки, весьма 
разнообразны, обширны и универсальны, что позволяет их носителям легче ориентироваться на 
рынке труда и быстрее найти работу, соответствующую амбициям потенциального работника. 
Такова предполагаемая характеристика выпускника высшего учебного заведения.  

В связи с подготовкой и использованием специалистов в потребительской кооперации 
складывается другая ситуация. Даже в высших учебных заведениях, учредителем которых явля-
ется Центросоюз Российской Федерации, кооперативных техникумах и колледжах, учреждаемых 
региональными союзами потребительских обществ, отсутствует специализированная подготовка 
кадров для многоотраслевой деятельности районных и региональных организаций системы, что 
негативно сказывается на масштабах и финансовых результатах экономической деятельности ор-
ганизаций всех уровней и низкой эффективности трудовых отношений [4; 5]. В качестве других 
причин присутствует отрицательная динамика численности занятых, которая является следстви-
ем уступки конкурентных позиций субъектам других организационно-правовых форм, возрас-
тной и гендерный состав работников, размер их материального вознаграждения, а также, зачас-
тую, отсутствие симбиоза трудовых отношений с паевыми и членскими отношениями. 

Проведенный экспресс-анализ подтвердил устойчивость процесса сокращения численно-
сти работников (таблица 1). Только за 2019–2021 гг. она уменьшилась на 17,7%, т. е. за анали-
зируемый период кооперативными организациями ликвидировано 18 233 рабочих места. Со-
кращение объемов многоотраслевой деятельности кооперативами, численности их работников 
и рабочих мест – взаимосвязанные процессы. Их результатом становится рост напряженности 
на сельском рынке труда, повышающийся уровень безработицы, негативное влияние на уро-
вень материального благосостояния лишившихся работы людей. 
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Таблица 1  –  Возрастной и гендерный состав работников потребительской кооперации  
Российской Федерации в 2019–2021 гг.  

В том числе 
Молодежь (до 30 лет включи-

тельно) Женщины Период Всего 

чел. в % к общей 
численности чел. в % к общей 

численности 

2019 г. 103 002 8 527 8,3 79 171 76,9 
2020 г. 91 807 6 966 7,6 69 509 75,7 
2021 г. 84 769 5 596 6,6 64 052 75,6 
2020 г. в % к 2019 г.; изменение (+; –) 89,1 81,7 –0,7 87,8 –1,2 
2021 г. в % к 2020 г.; изменение (+; –) 92,3 80,3 –1,0 92,1 –0,1 
2021 г. в % к 2019 г.; изменение (+; –) 82,3 65,6 –1,7 80,9 –1,3 

 
Более высокими темпами, составившими за исследуемый период 34,4%, т. е. практически 

в два раза превысившими общее сокращение занятых в системе, уменьшалась численность 
наиболее креативных, способных нестандартно мыслить молодых людей.  

Изучение кадрового состава работников системы потребительской кооперации России за 
2019–2021 гг. по гендерному признаку показало, что преобладание в общей численности ра-
ботников кооператива женщин обусловлено составом отраслей. Розничная торговля, общест-
венное питание, производство продовольственных товаров, большинство видов платных услуг, 
в том числе образовательных, – это отрасли, в которых женщины-работники традиционно за-
нимают преобладающий удельный вес. 

Система показателей, демонстрирующих движение и стабильность кадров, отчасти ха-
рактеризует состояние трудовых отношений работников с кооперативом, косвенно – заинтере-
сованность их в сотрудничестве с кооперативной организацией посредством паевых и членских 
отношений (таблица 2).  

 
Таблица 2  –  Движение работников и показатели движения и стабильности кадров организаций  

потребительской кооперации Российской Федерации в 2019–2021 гг. 

Показатели 2019 2020 2021 
2020 г. в %  

к 2019 г.; из-
менение (+; –) 

2021 г. в %  
к 2020 г.; из-

менение (+; –) 

2021 г. в %  
к 2019 г.; изме-

нение (+; –) 

Средняя численность работ-
ников 103 002 91 807 84 769 89,1 92,3 82,3 
Принято работников 21 718 19 361 20 056 89,1 103,6 92,3 
Выбыло работников 29 881 26 667 24 937 89,2 83,5 83,5 
Кприема кадров, % 21,085 21,089 23,60 0,004 2,511 2,515 
Квыбытия кадров, % 26,0 25,9 27,2 –0, 1 1,3 1,2 
Кстабильности, % 78,1 78,2 77,7 0,1 –0,5 –0,4 

 
Коэффициент приема кадров, свидетельствующий об их обновлении, имеет положитель-

ную тенденцию. Это не связано с привлечением работников на вновь созданные рабочие места. 
Отсутствует статистическая информация о возрастном составе работников старше тридцати 
лет, однако авторы предполагают, что это обусловлено повышением среднего возраста работ-
ников и прекращением трудовых отношений в связи с выходом на пенсию. 

Одна из известных причин сокращения численности работников – низкая заработная пла-
та (таблица 3). 

В соответствии с положением Федерального закона Российской Федерации «О мини-
мальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ с 2021 г. устанавливается соотно-
шение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной заработной платы в размере 
42%. Удельный вес МРОТ в фактической среднемесячной заработной плате в потребительской 
кооперации хоть и превышает этот критический уровень, но имеет тенденцию к сближению с 
рекомендуемым значением, т. е. удельный вес МРОТ в среднемесячной плате за труд сокраща-
ется, но при этом возрастают размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера, 
обусловленных уровнем квалификации, особым режимом работы, расширением зон ответст-
венности работников и др. 
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Таблица 3  –  Средняя заработная плата работников системы потребительской кооперации 
Российской Федерации в 2019–2021 гг. 

Показатели 2019 2020 2021 
2020 г. в % к 
2019 г.; изме-
нение (+; –) 

2021 г. в % к 
2020 г.; изме-
нение (+; –) 

2021 г. в %  
к 2019 г.; из-

менение (+; –) 
Средняя заработная плата в 
сельской местности 28 400 30 462 33 548 107,3 110,1 118,1 
Средняя заработная плата в по-
требительской кооперации 20 247 21 857 24 655 108,0 112,8 121,8 
Отношение среднемесячной за-
работной платы в потребитель-
ской кооперации к среднерос-
сийскому уровню заработной 
платы в сельской местности 0,713 0,717 0,735 0,004 0,018 0,022 
МРОТ 11 280 12 130 12 792 107,5 105,45 105,45 
Отношение МРОТ к среднеме-
сячной заработной плате в по-
требительской кооперации, %  55,7 55,5 51,9 –0,2 –3,6 –3,8 

 
Средняя заработная плата в потребительской кооперации ниже ее среднероссийского 

уровня в сельской местности. Так, в 2019 г. отношение среднемесячной заработной платы в по-
требительской кооперации к среднероссийскому уровню заработной платы в сельской местно-
сти составило 71,3%, а к 2021 г. повысилось до 73,5%. Хотя разрыв между ними сокращается, 
но это в недостаточной степени сказывается на материальном благосостоянии работников сис-
темы.  

Увеличение доходов работников возможно через установление паевых и членских отно-
шений, позволяющих пайщикам-работникам стать эффективными пайщиками и получать ди-
виденды на сумму паевого капитала, прочие кооперативные выплаты, получать льготы, предна-
значенные для пайщиков, участвовать в благотворительных акциях. Кооператив должен прила-
гать усилия к увеличению численности пайщиков не только путем прямого кооперирования, но 
и распространяя информацию об основах и преимуществах кооперации, о возможности эконо-
мического участия в деятельности организации и составе выплат за это участие. 

Взаимная заинтересованность кооператива в сочетании трех видов отношений у одного 
пайщика-работника позволит не только повысить результативность и эффективность трудовых 
отношений, но и использовать всю совокупность возможностей кооператива в повышении ма-
териального благосостояния пайщиков как приоритетных субъектов, наделенных правомочия-
ми владения, пользования и распоряжения кооперативной собственностью на основе паевых и 
членских отношений. 
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В статье рассматриваются проблемы совершенствования системы управления. Определены роль и значение 

антикризисного финансового менеджмента в процессе управления в организациях сферы торговли. Обобщены кон-
цептуальные подходы к формированию информации в системе антикризисного финансового менеджмента. 
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В условиях устойчивого развития национальной экономики успешность финансово-

хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования во многом зависит от оперативности 
предоставления и использования в процессе ведения бизнеса финансовой информации. Недос-
таточно продуманная финансово-экономическая политика, игнорирование возникающих при 
ведении финансово-хозяйственной деятельности организации проблем в некоторых ситуациях 
приводит к спаду производства, кризису и банкротству субъекта хозяйствования. Реализация 
современной концепции антикризисного финансового менеджмента позволит организации 
уменьшить размер возможного ущерба, снизить вероятность возникновения новых кризисных 
ситуаций, активизировать потенциал противодействия кризисным явлениям, улучшить адапта-
ционные возможности организации и укрепить их конкурентные позиции на рынке.  

Антикризисный финансовый менеджмент представляет собой процесс управления фи-
нансовыми ресурсами организации в условиях неплатежеспособности, нацеленный на вывод 
субъекта хозяйствования из возникшего финансового кризиса и предотвращение проявлений 
финансового кризиса в долгосрочной перспективе. 

Методические и организационные аспекты функционирования системы антикризисного 
финансового менеджмента исследовались в работах В. В. Кукушкиной, В. В. Ковалева,  
О. А. Пузанкевич и других ученых-экономистов [1–3]. 

Основная цель антикризисного финансового управления состоит в разработке и реализа-
ции мер, направленных на недопущение и (или) быстрое возобновление платежеспособности и 
восстановление финансовой устойчивости, обеспечивающее выход из кризисного финансового 
состояния организации.  

Указанная цель определяет следующие задачи, стоящие перед антикризисным финансо-
вым менеджментом: 

– Диагностика финансового состояния организации, выбор и использование инструмен-
тария, направленного на предотвращение наступления кризисной ситуации путем постоянного 
мониторинга финансового состояния предприятия и факторов внешней среды.  

– Устранение неплатежеспособности хозяйствующего субъекта. В процессе реализации 
данной задачи разрабатывается система мер, направленная, с одной стороны, на уменьшение 
размера текущих внешних и внутренних финансовых обязательств организации в краткосроч-
ном периоде, а с другой стороны, – на увеличение суммы денежных активов, обеспечивающих 
срочное погашение указанных обязательств. Использование данного механизма определяет не-
обходимость сокращения размеров как текущих потребностей (вызывающих соответствующие 
финансовые обязательства), так и отдельных видов ликвидных активов (с целью их срочной 
конверсии в денежную форму). 

– Восстановление финансовой устойчивости организации. Данная задача предполагает 
разработку системы мер, направленных на достижение точки финансового равновесия пред-
приятия в предстоящем периоде. Возможности существенного увеличения объема генерирова-
ния собственных финансовых ресурсов в условиях кризисного развития ограничены, поэтому 
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основным направлением обеспечения финансового равновесия субъекта хозяйствования явля-
ется сокращение объема потребления собственных финансовых ресурсов, что связано с умень-
шением объема текущей и инвестиционной деятельности организации. 

– Предотвращение банкротства и ликвидации субъекта хозяйствования. В случае, если 
внутренние механизмы финансовой стабилизации и объем собственных финансовых средств 
оказываются недостаточными для преодоления угрозы, должны включаться механизмы внеш-
ней санации или реструктуризации предприятия. 

– Минимизация возможных финансовых последствий. Эффективность мероприятий по 
восстановлению финансовой устойчивости оценивается по критерию минимизации потерь ры-
ночной стоимости предприятия в сравнении с докризисным уровнем.  

Инструментарий антикризисного финансового менеджмента включает 2 основные груп-
пы специфических приемов. В первую группу инструментов антикризисного финансового ме-
неджмента входят мониторинг, диагностика и идентификация финансового состояния органи-
зации по определенным экономическим показателям – индикаторам безопасности. Вторая 
группа инструментов включает составление плана, организацию, мотивацию антикризисных 
мер по управлению финансовыми ресурсами. 

Объектами антикризисного финансового менеджмента являются государство в целом или 
его отдельные территориальные субъекты; одна или нескольких отдельно выделенных отрас-
лей экономики; предприятия, коммерческие организации. 

Субъекты антикризисного финансового менеджмента – это группа лиц, использующих 
различные приемы и методы управленческой деятельности, осуществляющих функционирова-
ние объекта антикризисного управления. Среди субъектов антикризисного управления выде-
ляют руководство объекта антикризисного финансового управления, финансовых менеджеров, 
собственников (учредителей) предприятия. 

На уровне государства субъектами антикризисного финансового менеджмента являются 
государственные органы власти и управления. Отдельно среди субъектов выделяют кредиторов 
и временных (антикризисных) управляющих. Последние осуществляют свою деятельность при 
введении процедур банкротства на предприятии, порядок осуществления которых строго рег-
ламентируется Законом Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкрот-
стве)» от 13 июля 2012 г. № 415-З. 

В процессе прогнозирования банкротства субъекта хозяйствования важно определить ос-
новные факторы, приводящие к банкротству организации. Факторы, способствующие банкрот-
ству, можно разделить на две группы: внутренние и внешние. К внутренним факторам относят-
ся следующие: 

– управленческие (высокий уровень предпринимательского риска, недостаточное знание 
конъюнктуры рынка, неэффективная система финансового менеджмента, отсутствие гибкости 
управления и т. д.); 

– производственные (морально устаревшие и изношенные основные средства, низкая 
производительность труда, высокая себестоимость); 

– рыночные (низкая конкурентоспособность, монополии основных поставщиков и поку-
пателей). 

К внешним факторам, приводящим к банкротству организации, относятся следующие: 
– кризисное состояние экономики в целом и отдельно взятой отрасли народного хозяйства; 
– форс-мажорные обстоятельства и обстоятельства непреодолимой силы; 
– прочие факторы. 
Далее осуществляется разработка и реализация политики антикризисного финансового 

менеджмента конкретного субъекта предпринимательской деятельности. Политика антикри-
зисного финансового менеджмента представляет собой разработку системы методов предвари-
тельной диагностики угрозы банкротства и осуществление мер по финансовому оздоровлению 
организации, обеспечивающих выход из кризисного состояния.  

Реализация политики антикризисного финансового менеджмента предусматривает сле-
дующие этапы:  

– оценка глубины финансового и экономического кризиса организации и эффективности 
мер по финансовому оздоровлению;  

– исследование факторов, повлиявших на возникновение финансового кризиса субъекта 
хозяйствования; 

– формирование системы целей выхода организации из кризисного финансового состоя-
ния, адекватных его масштабам;  
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– выбор и реализация процедур финансовой стабилизации организации, соответствую-
щих масштабам кризисного финансового состояния; 

– выбор эффективных форм санации организации; 
– контроль и регулирование процесса финансового оздоровления субъекта хозяйствования; 
– финансовое обеспечение ликвидационных процедур при банкротстве субъекта хозяйст-

вования. 
Первоначальный этап антикризисного финансового менеджмента предусматривает мони-

торинг финансового состояния организации с помощью методов диагностики банкротства для 
обнаружения признаков кризиса. Далее необходимо определить масштабы финансового кризи-
са организации. 

На следующем этапе управления исследуют факторы, обусловившие кризисное состоя-
ние, степень влияния каждого фактора на масштабы финансового кризиса. Далее формируются 
цели, осуществляется выбор направлений антикризисного финансового менеджмента и меха-
низмов его реализации.  

Выделяют следующие направления антикризисного финансового менеджмента при угро-
зе банкротства: 

– обеспечение финансового оздоровления предприятия за счет реализации внутренних 
резервов хозяйственной деятельности; 

– обеспечение финансового оздоровления субъекта хозяйствования за счет внешней по-
мощи и его частичной реорганизации; 

– прекращение хозяйственной деятельности и начало процедуры банкротства. 
Прежде всего, используются внутренние механизмы стабилизации финансового положе-

ния за счет внутренних резервов организации. 
Если оценка потенциальных финансовых возможностей показала, что в организации от-

сутствует возможность провести работы за счет собственных резервов, то предприятие вынуж-
дено обратиться за внешней помощью, которая принимает форму его санации. Под санацией 
подразумевается комплекс реорганизационных мероприятий по восстановлению платежеспо-
собности субъекта хозяйствования, его жизнестойкости, предупреждению банкротства. Основ-
ная цель санации – добиться устойчивого финансового положения организации и вывести его 
из кризиса.  

На следующем этапе антикризисного финансового менеджмента осуществляется кон-
троль и мониторинг за финансовым состоянием предприятия. Если оно не приводит к финансо-
вому оздоровлению, то происходит вынужденная процедура прекращения деятельности пред-
приятия (менеджмент банкротства).  

Финансовое обеспечение ликвидационных процедур связано с разработкой соответст-
вующего бюджета, подготовкой активов к реализации, обеспечением требований кредиторов за 
счет реализуемого имущества. Данные функции антикризисного финансового менеджмента 
возлагаются обычно на ликвидационную комиссию. 

Антикризисный финансовый менеджмент включает антикризисную финансовую страте-
гию и тактику управления. 

Антикризисная финансовая стратегия – это способ использования финансовых ресурсов в 
целях предупреждения финансового кризиса или минимизации последствий кризиса в случае, 
если организация находится в кризисной финансовой ситуации. 

В экономической литературе представлены различные типы антикризисных стратегий 
для целей финансового оздоровления субъекта хозяйствования.  

Указанные виды стратегий можно сгруппировать следующим образом:  
– финансовые стратегии в целях вывода предприятий из кризисного состояния;  
– антикризисные стратегии роста в целях профилактики кризисного развития. 
В таблице 1 представлены типы и виды антикризисных финансовых стратегий. 
 

Таблица 1  –  Типы и виды антикризисных финансовых стратегий  

Типы финансовых  
стратегий Виды стратегий 

Стратегия финансового оздоровления (направлена на восстановление платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости действующего субъекта хозяйствования)  
Стратегия реорганизованного финансового оздоровления (направлена на прекращение 
деятельности действующего предприятия и создание нового финансово устойчивого 
субъекта хозяйствования) 

Финансовые стратегии 
в целях вывода пред-
приятий из кризисного 
состояния 

Антидолговая финансовая стратегия (снижение величины финансовых обязательств ор-
ганизации) 
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Окончание таблицы 1  
Типы финансовых  

стратегий Виды стратегий 

Стратегия ограниченного роста (направление финансовых ресурсов на поддержание су-
ществующих объемов финансово-хозяйственной деятельности) 
Стратегия концентрированного роста (направление финансовых ресурсов на увеличение 
объемов финансово-хозяйственной деятельности) 

Антикризисные стра-
тегии роста в целях 
профилактики кризис-
ного развития 

Стратегия наращивания потенциала (направление финансовых ресурсов на увеличение 
объемов инновационного деятельности) 

 
Основными чертами антикризисной финансовой стратегии являются следующие: 
– ограниченность по срокам осуществления (1–3 года);  
– приоритетность антикризисной финансовой стратегии;  
– повышенная результативность реализации, определяемая масштабностью последствий 

от успешной реализации стратегии;  
– узконаправленная функционально-целевая направленность, предусматривающая опре-

деление ограниченного круга объектов;  
– ориентация на поиск и максимальное использование внутренних резервов субъекта хо-

зяйствования;  
– ярко выраженный адаптивный характер. 
Антикризисная финансовая стратегия неразрывно связана с тактикой антикризисного 

финансового менеджмента. 
Тактика антикризисного финансового менеджмента – это конкретные методы и приемы 

достижения поставленной цели в области антикризисного управления финансовыми ресурсами 
субъекта хозяйствования. 

Выделяют защитную и наступательную тактики антикризисного финансового менеджмента. 
В таблице 2 приведена характеристика различных тактик антикризисного финансового 

менеджмента. 
 

Таблица 2  –  Виды антикризисных финансовых тактик и их характеристика 

Виды финансовых тактик Характеристика 
Защитная финансовая тактика (со-
кращение объема потребления фи-
нансовых ресурсов) 

Снятие с производства убыточной продукции; 
ускорение оборачиваемости краткосрочных активов; 
снижение инвестиционной активности организации; 
сокращение выплаты дивидендов и реинвестирование ее в организацию; 
сокращение социальных программ организации 

Наступательная финансовая тактика 
(повышение объема генерирования 
собственных финансовых ресурсов) 

Ориентация ценовой политика на рост доходов; 
оптимизация затрат и расходов; 
реализация и списание неиспользуемых объектов основных средств; 
оптимизация системы скидок для покупателей продукции; 
диверсификация ассортимента выпускаемой продукции 

 
Таким образом, система антикризисного финансового управления в организациях торгов-

ли является одним из составных элементов менеджмента. Система антикризисного финансово-
го управления направлена на диагностику угрозы банкротства на ранних стадиях ее возникно-
вения, что позволяет своевременно привести в действие специальные финансовые механизмы 
или обосновать необходимость определенных реорганизационных процедур. Такой подход по-
зволяет предупредить кризисные ситуации на ранней стадии и минимизировать возможные не-
гативные последствия для предприятия. 

Использование инструментария антикризисного финансового менеджмента позволит по-
высить эффективность системы управления субъектами предпринимательской деятельности, а 
также обеспечит возможность принятия обоснованных управленческих решений, направлен-
ных на стабилизацию финансового положения и сглаживание рисков потенциального банкрот-
ства организаций торговли Республики Беларусь.  
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
В статье приведена сравнительная характеристика подачи отчета о движении денежных средств. Представле-

ны особенности зарубежной практики по отражению сведений о движении денежных средств. Предложен формат 
внутренней отчетности с целью повышения качества информационного обеспечения о движении денежных средств 
и формирования надлежащей базы для управления денежными потоками. 

 
The article presents a comparative characteristic of the submission of a cash flow statement. The features of foreign 

practice on the reflection of information on cash flow are presented. The formats of internal reporting are proposed in order 
to improve the quality of information support on cash flows and the formation of an appropriate base for cash flow manage-
ment. 
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тоды; отчетность о денежных средствах. 
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Денежные активы организации являются ее стратегическим ресурсом. В связи с этим, 

важно сохранить имеющиеся и приумножить свои денежные ресурсы. Такое положение дел 
становится возможным при рациональной организации денежного оборота.  

Различают наличную и безналичную формы денежных средств. Классификацию денеж-
ных средств можно представить по следующим признакам:  

– наличная форма (касса);  
– безналичная форма в национальной валюте (расчетные счета, специальные счета, де-

нежные средства в пути); 
– безналичная форма в иностранной валюте (валютные счета, курсовые разницы).  
Отчет о движении денежных средств составляется в белорусских рублях на основании 

информации о наличии и движении денежных средств организации, обобщаемой на счетах 50 
«Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 
«Денежные средства в пути», а также эквивалентов денежных средств, обобщаемых на счете 58 
«Краткосрочные финансовые вложения». При этом обороты между указанными счетами в дан-
ном отчете не показываются.  

Необходимость данных о движении денежных средств возникает для оценки генерирова-
ния положительных денежных средств; оценки перспективы выполнения обязательств по рас-
четам; анализа причин расхождения между отчетными доходами и денежными потоками; ана-
лиза потребности в дополнительных денежных средствах; анализа эффективности операций 
потоков по инвестированию.  

Отчет о движении денежных средств описывает операции, являющиеся источниками по-
лучения капитала и его использования. 

По месту возникновения и использования источники денежных средств делятся на три 
категории: от текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. 

В первую категорию относятся приток денежных средств от реализации продукции (то-
варов, работ, услуг); поступления по дивидендам и процентам, а также отток денежных 
средств, связанный с текущими расходами, включая выплаты поставщикам товаров, работ и 
услуг; заработной платы; налогов и др. 

Инвестиционная деятельность включает приобретение долгосрочных активов (имущест-
ва, оборудования и др.); обнаруженные излишки подобных активов, выявленные при инвента-
ризации; кредитование и прочие. Сюда относятся «обратные» операции, связанные с деинве-
стиционной деятельностью, такие как продажа долгосрочных активов и получение процентов 
по ссудам. 

В финансовую деятельность включаются займы, например, векселя к оплате, облигации, 
выпуск обыкновенных и привилегированных акций и др. Расходами являются выплаты по зай-
мам, выплаты дивидендов акционерам и использование денежных средств на выкуп акций.  
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Информация о движении денежных средств регистрируется в бухгалтерском учете и яв-
ляется важным управленческим инструментом. Корректная информация о направлениях расхо-
дования денежных средств в процессе деятельности хозяйствующего субъекта способствует 
наиболее эффективному и рациональному использованию финансовых ресурсов.  

Информация о формировании денежных потоков может быть представлена прямым и 
косвенным методами.  

Прямой метод заключается в группировке и анализе данных бухгалтерского учета де-
нежных средств организации, являясь более информативным в отношении видов деятельности 
организации (текущей, инвестиционной или финансовой). Поскольку статьи денежных средств 
по поступлениям и выбытию отражаются в таком же порядке, что и при расчете прибыли в от-
чете о прибылях и убытках, то данный метод можно назвать «сверху вниз».  

Косвенный метод основан на отчете о прибылях и убытках с корректировкой амортиза-
ции основных средств и изменений в оборотном капитале. При этом методе по денежным по-
токам от текущей деятельности указываются не сами платежи и поступления, а специальные 
корректировки прибыли. Такой метод допустимо называть «снизу вверх».  

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика прямого и косвенного методов 
составления отчета о движении денежных средств. 

  
Таблица 1  –  Сравнительная характеристика прямого и косвенного методов составления отчета  

о движении денежных средств 

Прямой метод Косвенный метод 
Метод, при котором раскрывается информация об ос-
новных поступлениях и выплатах. 
В соответствии с прямым методом информацию по ос-
новным поступлениям и выплатам можно получить дву-
мя способами: из учетных регистров; путем корректи-
ровки показателей выручки от реализации, себестоимо-
сти реализации, а также прочих статей в отчете о 
прибылях и убытках с учетом изменений показателей 
запасов, дебиторской и кредиторской задолженности по 
текущей деятельности; прочих неденежных статей; про-
чих статей, движение которых связано с инвестицион-
ной или финансовой деятельностью 

Метод, в соответствии с которым чистая прибыль кор-
ректируется с учетом влияния неденежных операций 
(например, амортизация, резервы, отложенные налоги, 
нереализованная курсовая разница, нераспределенная 
прибыль); отложенных (или начисленных) сумм по 
прошлым (или будущим) поступлениям денежных 
средств по текущей деятельности (например, коррек-
тировки, связанные с изменением запасов, дебитор-
ской и кредиторской задолженности); статей дохода 
(расхода), связанных с потоками денежных средств по 
инвестиционной или финансовой деятельности 

Примечание –  Источник: составлено автором на основе данных [1]. 
 
Преимущество косвенного метода определения чистого денежного потока заключается в 

возможности выявления динамики всех факторов, формирующих величину чистого денежного 
потока. Достоинство прямого метода состоит в возможности получения более точных и кор-
ректных данных об объеме и составе денежных потоков. Оба метода дополняют друг друга при 
проведении аналитической работы. 

Прямой метод также позволяет отслеживать все притоки и оттоки денежных средств,  
а в долгосрочной перспективе – оценить ликвидность и платежеспособность хозяйствующего 
субъекта. 

По мнению автора, отчет о движении денежных средств, составленный прямым методом, 
приобретет черты отчета о прибылях и убытках с той лишь разницей, что раскрывает не фор-
мирование финансового результата, а изменение денежных средств за период. 

В таблице 2 представлен порядок определения денежного потока по текущей деятельно-
сти прямым методом.  

 
Таблица 2  –  Схема определения денежного потока по текущей деятельности прямым методом  

Номер 
строки Показатели 

1 + Выручка от реализации (за вычетом налогов) 
2 + (–) Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности 
3 + Авансы полученные 
4 = Денежные средства, полученные от клиентов 
5 (–) Себестоимость реализованных продуктов и услуг 
6 + (–) Увеличение (уменьшение) товарных запасов 
7 + (–) Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности 
8 + (–) Увеличение (уменьшение) по расходам будущих периодов 
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Окончание таблицы 2  
Номер 
строки Показатели 

9 + Общехозяйственные, коммерческие и административные расходы 
10 + (–) Уменьшение (увеличение) прочих обязательств 
11 = Выплаты поставщикам и персоналу 
12 (–) Процентные расходы 
13 + (–) Уменьшение (увеличение) начисленных процентов 
14 + (–) Уменьшение (увеличение) резервов под предстоящие платежи 
15 + (–) Внереализационные (прочие доходы) (расходы) 
16 = Процентные и прочие текущие расходы и доходы 
17 (–) Налоги 
18 + (–) Уменьшение (увеличение) задолженности (резервов) по налоговым платежам 
19 + (–) Увеличение (уменьшение) авансов по налоговым платежам 
20 = Выплаченные налоги 
21 Денежный поток от текущей деятельности (стр. 4 – стр. 11 – стр. 16 – стр. 20) 

Примечание –  Источник: составлено автором на основе данных [1]. 
 
Прямой метод считается более сложным, чем косвенный, но позволяет делать оператив-

ные выводы относительно достаточности денежных средств для платежей в разрезе видов дея-
тельности организации. 

Данный метод не раскрывает причины следующих расхождений: 
– вызванных применением принципа начисления при отражении доходов и расходов ор-

ганизации согласно принятой учетной политике; 
– вызванных привлечением и погашением кредитов и займов; 
– вызванных приобретением и реализацией долгосрочных активов; 
– вызванных влиянием на величину финансового результата расходов, не характеризую-

щихся реальным оттоком денежных средств (например, суммы начисленной амортизации), и 
доходов, не сопровождающихся реальным притоком денежных средств (например, дебиторская 
задолженность в составе выручки от реализации товаров (продукции, работ, услуг); 

– вызванных изменениями в составе собственного оборотного капитала. 
Перечисленные причины расхождений являются важными в целях формирования полно-

го представления о финансовом положении организации. 
Косвенный метод основан на идентификации и учете операций, связанных с движением 

денежных средств и других статей бухгалтерского баланса, а также на последовательной кор-
ректировке чистой прибыли. 

При использовании косвенного метода чистую прибыль до налогообложения важно при-
вести, в первую очередь, к промежуточному показателю текущего дохода до учета влияния на 
него изменений в оборотных средствах. Этого можно достичь с помощью следующих наиболее 
используемых и известных поправок: 

– восстанавливаются суммы амортизационных отчислений, процентов к уплате, убытка 
от продажи объектов основных средств и прочих долгосрочных активов, которые первоначаль-
но уменьшили величину прибыли; 

– исключается доход от инвестиций и суммы уменьшения оценочных резервов, первона-
чально отнесенных в кредит счета прибылей и убытков; 

– исключаются курсовые разницы, относящиеся ранее в состав прочих расходов. 
Полученный промежуточный показатель текущего дохода не учитывает изменений в 

оборотном капитале, произошедших за отчетный период, поэтому он должен быть скорректи-
рован на изменение сумм дебиторской задолженности поставщикам, полученных и выданных 
авансов и задолженности прочих дебиторов, на изменение стоимости запасов и сумм кредитор-
ской задолженности. 

Если оборотные активы на конец отчетного периода возрастают, то это характеризует 
увеличение чистой прибыли, приведенной в бухгалтерском учете, по сравнению с реальным 
приростом денежных средств за отчетный период. Влияние изменений кредиторской задол-
женности противоположно.  

В отчете о движении денежных средств, составленном косвенным методом, не отража-
ются данные о налогах и сборах, денежных средствах, перечисленных в оплату процентов, 
штрафов и т. п. Вместе с тем, в нем показывается информация об источниках финансирования: 
нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления, изменения в оборотных средствах,  
в том числе образуемых за счет собственного капитала. 
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Схема определения денежного потока по текущей деятельности косвенным методом 
представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Схема определения денежного потока по текущей деятельности косвенным методом  

Номер 
строки Показатели 

1 Чистая прибыль  
Корректировка по неденежным статьям 

2 + Амортизация 
3 – (+) Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности 
4 – (+) Увеличение (уменьшение) товарных запасов 
5 – (+) Увеличение (уменьшение) прочих оборотных активов 
6 + (–) Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности 
7 + (–) Увеличение (уменьшение) процентов к уплате 
8 + (–) Увеличение (уменьшение) резервов предстоящих платежей 
9 + (–) Увеличение (уменьшение) задолженности по налоговым платежам 

10 = Денежный поток от текущей деятельности 
Примечание –  Источник: составлено автором на основе данных [1]. 
 
Поскольку косвенный метод позволяет широко применять ситуационное моделирование, 

то он более информативен для целей анализа.  
Каждый из рассмотренных методов создает необходимую информацию пользователям. 

Так, прямой метод отражает валовые потоки денежных средств, а косвенный метод содержит 
данные о финансовых ресурсах хозяйствующего субъекта, а также о движении их потоков. 
Анализ денежных средств и управление денежными потоками включают в себя расчет времени 
обращения денежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирова-
ние, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных 
средств и т. п. [2]. 

Целесообразным является анализ состава и структуры денежных потоков, оценка объема 
поступлений и расходований, сопоставление финансовых результатов с показателем чистого 
денежного остатка, расчет рентабельности поступивших и израсходованных денежных средств. 
Только комплексная оценка движения денежных средств позволит оптимизировать их целевой 
остаток и повысить оборачиваемость.  

Цель отчета о движении денежных средств состоит в представлении информации о спо-
собе финансирования деятельности организации и направлениях использования финансовых 
ресурсов. Выбранная форма составления отчета о движении денежных средств должна обеспе-
чивать достижение этой цели и показывать сформированные или израсходованные денежные 
средства в деятельности организации, а также направления использования любого превышения 
ликвидных активов или финансирования их образовавшегося дефицита. 

В современных условиях хозяйствования возникает необходимость дальнейшего рефор-
мирования бухгалтерской отчетности в Республике Беларусь.  

Международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении де-
нежных средств» заключает в себе требование предоставления информации об исторических 
изменениях в денежных средствах и эквивалентах денежных средств компании посредством 
отчетов о движении денежных средств, в которых производится классификация поступлений и 
платежей денежных средств за период, получаемых от операционной, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности. Информация о движении денежных средств компании дает пользова-
телям финансовой отчетности основу для оценки способности компании создавать денежные 
активы. Компания обязана готовить отчет о движении денежных средств и представлять его в 
качестве составной части своей финансовой отчетности за каждый период, в котором представ-
лялась финансовая отчетность [1]. 

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» поощряет предприятия использо-
вать прямой метод для представления денежных потоков от текущей деятельности, что позво-
ляет оценить будущие денежные потоки по сравнению с косвенным методом.  

Косвенный метод широко используется в зарубежной практике, представляет собой оп-
ределение разницы между чистой прибылью (убытком), полученной нарастающим итогом за 
отчетный период и отраженной в отчете о прибылях и убытках, и чистыми денежными потока-
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ми от операционной деятельности. Для составления данного отчета сравнивают показатели ба-
ланса в начале и конце отчетного периода с отдельными данными отчета о прибылях и убытках. 

При использовании прямого метода требуется более полная и подробная бухгалтерская 
информация для расчета общей суммы основных и итоговых платежей. 

При сравнении отечественной и зарубежной практики бухгалтерского учета, включая 
учет движения денежных средств, следует обратить внимание на стремление стран использо-
вать единые стандарты и правила бухгалтерского учета для гармонизации учета и отчетности. 
Так, например, в Великобритании подготовка финансовой отчетности является более полной и 
подробной, поскольку их отчет ориентирован на требование инвесторов. Существенной осо-
бенностью составления баланса в данной стране является его построение на основе степени 
снижения ликвидности [1; 3–4]. 

Немаловажное значение в современных условиях хозяйствования имеет управление де-
нежными потоками с целью обеспечения финансового равновесия в деятельности хозяйствую-
щего субъекта и развития балансирования объемов поступления и расходования денежных 
средств, их синхронизации во времени.  

Для повышения информативности и аналитичности общего денежного потока по видам 
деятельности целесообразно подготовить отчет об управлении денежными потоками по ним 
(таблица 4). 

 
Таблица 4  –  Управленческий формат отчета о движении денежных средств  

Денежный поток за отчетный период, тыс. р. 
Статья Расширение информации по статье 

касса расчетные сче-
та 

валютные  
счета 

денежные 
эквиваленты 

Движение денежных средств по текущей деятельности 
Выручка      Поступило 
 
Оплата за материалы     Направлено 
     

Изменение       
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Доходы от участия в уставном 
капитале других организаций  

    Поступило 

     
Расходы по аренде, лизингу     Направлено  
     

Изменение      
Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Доходы, связанные с выпус-
ком, обращением и погашени-
ем долговых ценных бумаг 
собственного выпуска 

    Поступило 

     
Проценты к уплате за пользо-
вание организацией кредитами, 
займами 

    Направлено 

     
Примечание –  Источник: собственная разработка автора. 
 
Расширение информационных показателей по статьям о движении денежных средств, 

приведенных в таблице 4, в динамике даст возможность выявлять причины снижения денеж-
ных поступлений и видеть направления использования денежных средств по видам деятельности. 

Таким образом, информация отчета о движении денежных средств предоставляет пользо-
вателям финансовой отчетности базу для оценки способности хозяйствующего субъекта при-
влекать и использовать денежные средства и их эквиваленты, а также позволяет увидеть дета-
лизацию поступлений и платежей по видам денежных потоков, что важно для финансового 
анализа и принятия решений инвестором. Инвестор может по отчету оценить реальные воз-
можности организации по выплате дивидендов, обеспечения займов и финансирования своей 
деятельности, а также ее финансовую устойчивость генерировать денежный поток.  
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ДЕФИЦИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ 

 
Авторами подчеркнута и обоснована актуальность исследований, посвященных изучению востребованности 

педагогических кадров на рынке труда. Опираясь на данные Мониторинга экономики образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», отмечены тенденции, сложившиеся в системе обще-
го образования в России. Представлены собственные результаты исследования дефицита школьных кадров в России, 
полученные с использованием данных федеральной государственной информационной системы «Работа в России». 

 
The authors emphasize and demonstrate the relevance of research devoted to the study of the labor demand for teach-

ers. Using the data of the National research university “Higher school of economics” Monitoring of education markets and 
organizations, the article reveals the trends in the system of secondary education in Russia. We present our own results of 
a study of the shortage of teaching staff in Russia, obtained on data from the State information system “Work in Russia”. 

 
Ключевые слова: рынок труда; педагогические кадры; вакансии; компетенции; школа. 
 
Key words: labor market; teaching staff; vacancies; competencies; school. 
 
Важнейшим условием обеспечения качественного образования является наличие квали-

фицированных педагогических кадров. Последние включены в справочник востребованных 
профессий, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и перспек-
тивных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования» от 2 но-
ября 2015 г. № 832. Значимость изучения их востребованности на российском рынке труда обу-
словлена несколькими аспектами. Во-первых, такие исследования позволяют установить мас-
штабы и причины возникновения дисбаланса по отдельным профессиям, а также выработать 
меры, направленные на устранение такой ситуации. Во-вторых, оценка спроса работодателей 
на профессиональные компетенции педагогических работников задает тон и способствует со-
вершенствованию подготовки выпускников педагогических высших учебных заведений (ву-
зов), снижая риски потери человеческого капитала. В-третьих, анализ кадрового обеспечения 
школ служит источником выявления дефицита педагогических кадров и обусловивших их про-
блем. 
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Только 42% россиян считают профессию учителя престижной. По данным Мониторинга 
экономики образования, проведенного исследователями Высшей школы экономики, отмечены 
следующие тенденции, сложившиеся в системе общего образования в отношении педагогиче-
ского состава: 

– учителя составляют более 70% кадрового состава общеобразовательных организаций; 
– доля молодых (до 35 лет) учителей в России в последние несколько лет относительно 

стабильна, но при этом растет доля учителей в возрасте 55 лет и старше; 
– удовлетворены своей работой только 39% педагогов; 
– несмотря на рост номинальной заработной платы в 2013–2020 гг., в реальном выраже-

нии за этот период произошло ее снижение; 
– на фоне увеличения численности обучающихся продолжается рост дефицита педагоги-

ческих кадров в российских школах [1]. 
Последняя проблема стала отправной точкой и определила вектор настоящего исследования. 
Цель статьи заключается в изучении и оценке масштабов дефицита педагогических кад-

ров в российских школах. Для выполнения данного исследования нами использовалась феде-
ральная государственная информационная система «Работа в России», которая содержит базу 
онлайн-вакансий, размещенных работодателями России. Объектом наблюдения выбраны рос-
сийские общеобразовательные учреждения. Объектом изучения выступают вакансии учителя. 

По итогам проведенного исследования получены следующие результаты. Число вакансий 
на должность учителя неравномерно распределено по регионам (рисунок 1). По состоянию на 
начало 2022–2023 учебного года больше всего вакансий было размещено в Краснодарском крае 
(2 553), Башкортостане (1 307), Новосибирской области (1 050). Много вакансий в регионах 
Урала, Сибири и Юга России. Сравнительно мало вакансий, несмотря на большое число школ, 
наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. 

 
Условные обозначения: 

 
 
Рисунок 1  –  Число вакансий на должность учителя в регионах России (по состоянию на 2 сентября 2022 г.) 

 
Примечание –  Источник: составлено авторами с помощью сервиса datawrapper.de по данным портала «Ра-

бота в России». 
 
Оценка наличия дефицита педагогических кадров в школах представляет практическую 

ценность с точки зрения прогнозирования количества бюджетных мест для педагогических ву-
зов в разрезе специальностей образования. 

По данным портала «Работа в России» на начало 2022–2023 учебного года дефицит 
школьных учителей составил 30 037 чел. (таблица 1). В Топ-5 наиболее востребованных учите-
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лей в российских школах вошли предметники по математике, русскому языку и литературе, 
иностранному языку, физике, а также учителя начальных классов. 

 
Таблица 1  –  Количество вакансий на должность учителя в целом по России  

(по состоянию на 2 сентября 2022 г.), ед. 

Вакансии Всего по России Удельный вес, % 

Учитель математики 4 757 15,8 
Учитель русского языка и литературы 4 130 13,7 
Учитель иностранного языка 2 822 9,4 
Учитель физики 2 104 7,0 
Учитель начальных классов 1 678 5,6 
Учитель информатики 1 334 4,4 
Учитель английского языка 1 295 4,3 
Учитель истории и обществознания 1 237 4,1 
Учитель химии 1 128 3,7 
Учитель биологии 1 007 3,4 
Учитель физической культуры 981 3,3 
Учитель географии 729 2,4 
Учитель технологии и предпринимательства 695 2,3 
Учитель музыки и пения 685 2,2 
Всего 30 037 1 050 

Примечание –  Источник: составлено авторами по данным портала «Работа в России». 

 
Для анализа заработной платы были выбраны только вакансии с полной занятостью и 

полным рабочим днем. Таких вакансий оказалось 24 686 (или 82% от общего количества). 
Практически во всех вакансиях (98%) указан нижний порог заработной платы, в 60% указан 
верхний порог (таблица 2).  

 
Таблица 2  –  Заработная плата учителей-предметников в целом по России, тыс. р. 

Вакансии Нижний порог Верхний порог 

Учитель английского языка 22 280 29 129 
Учитель математики 22 538 28 585 
Учитель информатики 22 589 28 466 
Учитель начальных классов 22 324 28 439 
Учитель русского языка и литературы 22 244 28 261 
Учитель биологии 21 956 27 895 
Учитель физики 21 910 27 366 
Учитель немецкого языка 21 782 27 335 
Учитель технологии и предпринимательства 21 503 26 665 
Учитель истории и обществознания 21 317 26 654 
Учитель музыки и пения 21 752 26 568 
Учитель химии 21 240 26 064 
Учитель географии 21 092 25 992 
Учитель иностранного языка 20 570 25 520 
Учитель физической культуры 20 315 25 182 
Учитель труда 20 159 24 814 
Учитель изобразительного искусства 20 294 24 719 
Учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 19 140 23 188 
Всего 21 585 26 954 

Примечание –  Источник: составлено авторами по данным портала «Работа в России». 

 
В большинстве вакансий сумма предлагаемой заработной платы относительно неболь-

шая. Учителям в среднем предлагают от 22 до 27 тыс. р. в месяц. При этом в 64% вакансий 
нижний порог заработной платы установлен в размере не более 20 тыс. р., а еще в 28% – от 20 
до 30 тыс. р. Только в 3% вакансий верхний порог составляет выше 50 тыс. р. Максимальная 
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сумма заработной платы (150 тыс. р.) указана в вакансии на должность учителя математики для 
10–11-х классов в средней школе г. Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

Сумма заработной платы во многом зависит от региона. Заработная плата выше в эконо-
мически развитых регионах, в регионах с более высокой стоимостью жизни, имеющих район-
ные коэффициенты и северные надбавки. В Москве учителям предлагают заработную плату в 
среднем от 73 до 84 тыс. р., в Чукотском автономном округе – от 81 до 122, Магаданской об-
ласти – от 62 до 63, Санкт-Петербурге – от 35 до 51, Белгородской области – от 25 до 38 тыс. р. 

Минимальные значения заработной платы отмечаются в Северо-Кавказском федеральном 
округе, а также в наименее развитых регионах европейской части страны. Зачастую предлагае-
мая заработная плата незначительно превышает минимальный размер оплаты труда. Так, в Ка-
рачаево-Черкесской Республике учителям в среднем предлагают 16 тыс. р., в Дагестане и Че-
ченской Республике – от 16 до 18, в Адыгее и Калмыкии – от 16 до 19, в Северной Осетии – 17, 
Смоленской области – от 16 до 20, Ставропольском крае – от 16 до 21, Орловской области – от 
17 до 20, Воронежской области – от 19 до 20 тыс. р. 

Специализация учителя практически не влияет на размер заработной платы. Выше сред-
ней предлагают заработную плату учителям математики (23–29 тыс. р.), английского языка 
(22–29 тыс. р.), информатики (23–28 тыс. р.), русского языка и литературы (22–28 тыс. р.), учи-
телям начальных классов (22–28 тыс. р.). Ниже средней предлагается заработная плата учите-
лям ОБЖ (19–23 тыс. р.), изобразительного искусства (20–25 тыс. р.), труда (20–25 тыс. р.), фи-
зической культуры (20–25 тыс. р.). 

Исходя из информации, указанной в вакансиях, работникам достаточно редко предлага-
ется дополнительное материальное вознаграждение. Только в 4,2% вакансий указано наличие 
премирования. Из них только в 15% месячная премия составляет ощутимую величину (не ме-
нее 30% от оклада или 5 000 р.). В 10% вакансиях указано, что выплачиваются сопоставимые 
по сумме ежеквартальные или ежегодные премии. В остальных вакансиях сумму премии нельзя 
признать значительной. 

Для поддержки сельского учителя работодатель предлагает ежемесячную компенсацию 
за наем жилого помещения (5 000 р.) и ежемесячную льготу по коммунальным услугам (2 040 р.). 
Кроме того, молодым специалистам, работающим в сельской местности, в первые три года ра-
боты предусмотрена надбавка 55–60% к окладу и 25%-ная доплата. Это является хорошим ма-
териальным бонусом к наиболее распространенному социальному пакету, который предлагает 
работодатель. Только в 4% вакансиях содержится информация о том, что работодатель готов 
предоставить жилье. 

Должностные обязанности соискателя, в своем большинстве, содержат общие формули-
ровки «Обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета», 
«Должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией», «Осуществляет про-
фессиональную деятельность в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Квалификационные требования не всегда содержат такую информацию. Во многих ва-
кансиях в данном поле указаны профессиональные компетенции, которыми должен обладать 
школьный педагог. По мнению работодателей, данные компетенции необходимы школьному 
педагогу для обеспечения высокого качества образования. Мы проанализировали данную ин-
формацию и составили профессиональный портрет школьного педагога, который выглядит 
следующим образом. Наряду с глубокими знаниями предмета и методики преподавания, уме-
нием заинтересовать и найти контакт с каждым ребенком к соискателю на вакансию учителя 
предъявляются следующие требования: дисциплинированность, исполнительность, аккурат-
ность, отзывчивость, пунктуальность, стрессоустойчивость, внимательность, ответственность, 
коммуникабельность, любовь и уважение к детям, тактичность, умение организовывать свою 
работу, умение работать в коллективе, своевременно и квалифицированно выполнять распоря-
жения и поручения руководства. Необходимо отметить, что региональные вакансии на долж-
ность учителя могут содержать специфические компетенции, связанные с природными усло-
виями и языковыми барьерами. Например, в вакансиях на должность учителя в Республике Са-
ха (Якутия) отмечены следующие профессиональные компетенции: знание якутского языка, 
мобильность, высокая исполнительская культура, ответственность, стрессоустойчивость. 

Для решения кадровой проблемы на государственном уровне в последние годы принят 
ряд мер. Например, для преодоления дефицита педагогических кадров в сельской местности 
разработана и реализуется программа «Земский учитель». Для стимулирования притока моло-
дых педагогических кадров внесены изменения в Федеральный закон Российской Федерации 
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«Об образовании в Российской Федерации» (статьи 46 и 108), которые дают право заниматься 
педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам студентам-
старшекурсникам педагогических специальностей, успешно сдавшим промежуточную аттеста-
цию не менее, чем за 3 года обучения [2]. Следует отметить, что целенаправленная кадровая 
политика, реализуемая в некоторых субъектах Российской Федерации, уже имеет хорошие ре-
зультаты. В последние годы отмечены положительные изменения в возрастной структуре руко-
водящих кадров в школах, они стали моложе. На рисунке 2 представлена численность руково-
дящих работников общеобразовательных организаций по возрастным группам в 2019 г. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Численность руководящих работников общеобразовательных организаций  
по возрастным группам в 2019 г., чел. 

 
Примечание –  Источник [1]. 
 
Проведенное нами исследование позволяет сделать следующий вывод. Выявлено, что ос-

новным ограничением в привлечении педагогических кадров выступает низкая заработная пла-
та при высоких требованиях со стороны работодателей к профессиональным компетенциям пе-
дагога. Так, в регионах с более высокой заработной платой практически отсутствует дефицит 
школьных учителей. Наряду с этим, авторы данной статьи подчеркивают, что перечень причин, 
приводящих к дефициту кадров в школе, намного шире.  

73% учителей отметили, что работать с каждым годом становится сложнее. Это связано с 
ростом отчетности, введением Единого государственного экзамена, Основного государственно-
го экзамена, сложностями в коммуникации с родителями и учениками, увеличением числа до-
полнительных обязанностей, не связанных с преподаванием. Отрицательными факторами дан-
ной профессии являются стресс и эмоциональное выгорание [2].  
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Статья посвящена выявлению основных проблем, связанных с недостатком молодых и квалифицированных 

кадров в аграрном секторе экономики. Для решения этих проблем необходимо переходить к сквозному аграрному 
образованию, начиная с дошкольных и школьных лет, формировать у детей положительный образ труженика села, 
на основе использования цифровых технологий обеспечивать возможность непрерывного освоения новейших науч-
ных и практических инновационных достижений на протяжении всей трудовой жизни. 

 
The article is devoted to identifying the main problems associated with the lack of young and qualified personnel in 

the agricultural sector of the economy. To solve these problems, it is necessary, to move to a cross-cutting agricultural educa-
tion, starting from preschool and school years to form a positive image of a rural worker in children, to develop university 
and secondary vocational education, and to provide the opportunity on the usage based of information technology of continu-
ous usage of the latest scientific and practical innovative achievements throughout working life. 

 
Ключевые слова: аграрная экономика; кадры; население; образование; сельское хозяйство; цифровизация. 
 
Key words: agrarian economy; personnel; population; education; agriculture; digitalization.  

 
Современная аграрная сфера агропромышленного комплекса (АПК), как и вся экономика, 

переживают бурное развитие информационных технологий, переход к цифровизации, исполь-
зованию интеллектуальных технологий в производстве. Передовые хозяйства активно сотруд-
ничают с научно-исследовательскими, консалтинговыми и инжиниринговыми компаниями. 
Однако на многих сельскохозяйственных предприятиях еще сохраняется серьезное техническое 
и технологическое отставание, которое связано с финансовыми и кадровыми проблемами. Ис-
ходя из этого, государственным органам управления и руководителям аграрных предприятий 
необходимо уделять серьезное внимание решению этих проблем.  

Проведенные исследования показали, что у многих аграрных учебных заведений пробле-
мы с подготовкой кадров для АПК начинаются уже на стадии набора студентов, так как многие 
абитуриенты не хотят обучаться по направлениям, связанным с сельским хозяйством. Они счи-
тают этот труд непрестижным и выбирают другие направления для получения профессии.  
В частности, если по направлению «Нефтегазовое дело» в 2020 г. обучалось 34,7 тыс. чел., 
«Строительство» – 105,5, то по направлению «Почвоведение» – больше 1,1, по направлению 
«Зоотехния» – 16,6 тыс. чел. [1]. Из того числа студентов, которые окончили аграрные учебные 
заведения, не все готовы работать по полученной специальности. По данным руководства Но-
восибирского государственного аграрного университета, только 61–67% выпускников возвра-
щаются для работы в село или выбирают сферу деятельности, связанную с полученной профес-
сией. 

Сложная ситуация складывается и в целом по Российской Федерации. Она свидетельст-
вует о том, что более 40% работников сельского хозяйства не имеют специального профессио-
нального образования, численность молодежи в аграрном производстве снижается, а доля лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста растет [2]. Эти проблемы становятся угрозой для су-
ществования сельских населенных пунктов. В Сибири обезлюдивание села идет быстрее, чем в 
целом по России. Если за последние 10 лет в стране количество сельских населенных пунктов 
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уменьшилось в среднем на 10%, то в Сибири – на 16% [3]. Такое положение дел требует приня-
тия со стороны государства определенных мер. 

В 2012 г. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» было предусмотрено формирование в стране системы непрерывного образования, 
но только в 2022 г. в этом направлении в аграрной сфере была начата работа Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации совместно с фондом «Иннопрактика» [4]. 

Для того, чтобы сформировать такую систему образования, необходимо целенаправленно 
вести работу с сельскими детьми, начиная с дошкольного возраста и планомерно продолжая ее 
в школьные годы, создавая у детей положительный имидж работника сельского хозяйства. Та-
кой подход связан с тем, что именно в детском саду у ребенка начинают формироваться важ-
нейшие компоненты восприятия мира и его первоначальная оценка [5]. Эту работу в сельской 
местности необходимо проводить, предусмотрев на всех уровнях власти материальную под-
держку детских учебных заведений для обеспечения доступности образования всем сельским 
детям, поскольку в некоторых регионах до 30% детей в возрасте 3–7 лет не обеспечены места-
ми в дошкольных образовательных организациях [6]. 

В сельских школах работа по развитию у детей интереса к сельскохозяйственному труду 
также должна вестись планомерно и постоянно. К этому необходимо привлекать сотрудников 
сельскохозяйственных предприятий, родителей, занятых в аграрном производстве, проводить 
профориентацию таким образом, чтобы целенаправленно подготовить школьников к освоению 
профессий, необходимых в сельском хозяйстве с учетом специфики регионов, образа жизни и 
вида деятельности. Это связано с тем, что многим регионам России присущи свои существен-
ные особенности в развитии сельского хозяйства, культуры населения, организации образова-
ния. 

Важным направлением работы со школьниками должна стать их ориентация на будущее 
инновационное и высокотехнологичное сельское хозяйство, которое необходимо создавать в 
условиях цифровой экономики, и в котором требуются квалифицированные сотрудники. По-
этому, чтобы иметь приоритет на рынке труда и успех в жизни, необходимо получать профес-
сиональное образование. Педагогам сельских школ самим необходимо понять, что будущее за 
цифровизацией во всех отраслях экономики, к этому надо быть готовым [7]. 

Следующий этап «сквозной» работы по подготовке кадров для аграрного сектора эконо-
мики должен включать в себя привлечение студентов к поступлению в профессиональные 
высшие и средние учебные заведения сельскохозяйственного направления. Здесь могут быть 
использованы варианты повышения стипендий и предоставления льгот по оплате мест в обще-
житии. Для этого целесообразно разработать специальную программу поддержки студентов, 
обучающихся по аграрным направлениям, в которой необходимо предусмотреть компенсацию 
затрат на основе софинансирования из бюджетов федерального и регионального уровней с при-
влечением всех заинтересованных структур агропромышленных кластеров: производственных, 
финансовых (акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк», страховых ор-
ганизаций) и других, заинтересованных в развитии АПК и его основы – сельского хозяйства. 
При этом важными условиями для постоянного получения повышенной стипендии на протя-
жении всего периода обучения должны являться успеваемость студентов и учащихся только на 
«хорошо» и «отлично» и обязательное возвращение для работы в село по полученной специ-
альности на срок не менее 3–5 лет.  

Подготовка студентов и учащихся профессиональных учебных заведений должна быть 
ориентирована не только на запросы аграрного производства, преобладающего в настоящее 
время технико-технологического уровня, но и на цифровизацию сельского хозяйства. В ряде 
хозяйств уже имеются технологии, использующие различное программное обеспечение для 
точного земледелия, «умных» ферм, беспилотных летательных аппаратов и др. [8, с. 96]. Вос-
требованность цифровых технологий в перспективе будет только возрастать. По данным Выс-
шей школы экономики и других источников, к 2021 г. в мире уже насчитывалось «75 млн сель-
скохозяйственных устройств Интернета вещей, а к 2050 г. средняя ферма будет генерировать 
4,1 млн ед. данных в день» [9, с. 82]. Поэтому студенты и учащиеся аграрных направлений 
должны быть готовы к работе в таких условиях. Кроме того, необходимо учитывать, что требу-
ется подготовка IT-специалистов для работы в аграрной сфере с учетом специфики производ-
ства, хранения продукции, маркетинга и логистики, обеспечения руководства предприятий не-
обходимой информацией для принятия эффективных управленческих решений и т. д.  
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В образовательной сфере аграрных учебных заведений необходимо шире использовать 
новые возможности цифровых технологий, которые позволяют активнее привлекать к образо-
вательному процессу специалистов органов управления АПК, передовых производственных, 
научно-исследовательских и других организаций, в том числе зарубежных стран, используя он-
лайн-варианты взаимодействия в учебном процессе. При этом использование стратегии «Обра-
зование 4.0» позволит, как справедливо отмечает ряд ученых, осуществлять обучение на про-
тяжении всей жизни [10]. Это означает, что специалисты сельского хозяйства, владеющие со-
временными цифровыми технологиями, в любое время смогут получать данные о новейших 
научно-технических и других достижениях; консультации ученых и преподавателей учебных 
заведений, которые они окончили, и благодаря этому оперативно осваивать инновации. Таким 
образом может формироваться «сквозное аграрное образование»: от дошкольного возраста де-
тей до ухода работника сельского хозяйства на заслуженный отдых. 

Стремительное развитие цифровых технологий и их освоение в аграрной сфере экономи-
ки – это объективное требование времени, которое необходимо учитывать на всех уровнях вла-
сти (от федерального до внутрихозяйственного). При этом особое внимание требуется уделять 
подготовке кадров, так как в настоящее время в сельском хозяйстве отмечаются серьезные про-
блемы, связанные с количественным и качественным составом работников предприятий, отто-
ком молодежи из села и др. 

Проведенные исследования позволили выявить основные причины недостатка на селе  
квалифицированных кадров, необходимых для освоения новейших технологий, и перехода аг-
рарной экономики на инновационный путь развития. Для преодоления имеющихся проблем 
требуется целенаправленно переходить к непрерывному образованию, к его наиболее, на наш 
взгляд, оптимальному варианту – сквозному аграрному образованию, т. е. формировать у детей 
и школьников, начиная с раннего возраста, благоприятный имидж сельскохозяйственного тру-
да, материально поддерживать студентов и учащихся профессиональных учебных заведений, 
обеспечивать возможность освоения ими современных цифровых технологий, позволяющих 
изучать и внедрять в производство на протяжении всей последующей трудовой жизни самые 
новейшие достижения науки и практики. 
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ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН: РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

 
В статье проанализированы различия между регионами России по распространенности цифровых навыков 

среди их жителей. В качестве информационной базы исследования использованы данные выборочного исследования 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. Выявлено, что чем более сложным явля-
ется навык, тем выше региональная дифференциация по доле населения, владеющего данным навыком. В 2016–2021 гг. 
произошло усиление региональной дифференциации по доле населения, владеющего более сложными навыками. 

 
This article analysis the differences between Russian regions in the prevalence of digital skills among their inhabi-

tants. The article uses the Federal state statistics service of the Russian Federation survey data. We reveal that the regional 
differentiation in the share of the population utilizing specific skills is higher for more advanced skills. In 2016–2021, there 
was an increase in regional differentiation in the share of the population utilizing complicated skills. 
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В XXI в. цифровые навыки вошли в число ключевых компетенций, необходимых совре-

менному человеку. Уровень владения цифровыми навыками определяет перспективы трудо-
устройства и карьерного роста, доступность государственных и платных услуг [1]. Цифровой 
капитал стал одним из важнейших факторов экономического роста. 

В этих условиях актуальной проблемой становится наличие значительного цифрового 
неравенства. Согласно результатам исследования, проведенного Международным союзом элек-
тросвязи, по масштабам территориального цифрового разрыва страны Содружества Независи-
мых Государств уступают только странам Африки [2]. В связи с этим приобретает важное зна-
чение анализ региональных различий в распространенности и уровне владения цифровыми на-
выками. В данной работе проведен такой анализ на данных по регионам Российской 
Федерации. 

Проблемам региональных различий в уровне развития цифровой экономики посвящены 
исследования, проведенные в разных странах. Так, в работе A. Леогранде выявлено значитель-
ное цифровое неравенство среди европейских стран, при этом лидерами являются скандинав-
ские страны, а отстающими – страны Южной Европы [3]. В статье Л. Танга и соавторов демон-
стрируется значительная дифференциация провинций Китая по уровню развития цифровой эко-
номики [4]. 

Для анализа региональных различий использованы данные Выборочного федерального 
статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных техно-
логий и информационно-телекоммуникационных сетей. Указанное исследование проводится 
Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстатом) с 2013 г. 
в рамках реализации позиции 1.27.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р. Анализ прове-
ден на основе микроданных (https://gks.ru/free_doc/new_site/business/it/ikt21/index.html). Для 
анализа взят период с 2016 г. по 2021 г. Расчетные таблицы для анализа получены с помощью 
статистического пакета SPSS. Для изучения выбраны лица в возрасте 15 лет и старше. 

В отдельном блоке исследования содержится широкий перечень вопросов, направленных 
на оценку цифровых компетенций населения. Для изучения цифровых компетенций мы ис-
пользовали классификацию M. Беблавы и соавторов, которая представлена в аналитическом 
отчете Центра европейских политических исследований (CEPS) [5]. Согласно их классифика-
ции, все цифровые навыки делятся на три группы: базовые, промежуточные и продвинутые 
(таблица). 
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Классификация цифровых навыков 
 

Группа навыков Примеры навыков 

Умение использовать компьютер 

Умение пользоваться Интернетом 

Базовые 

Работа с электронной почтой 

Работа в текстовых редакторах 

Составление презентаций 

Промежуточные 

Работа с электронными таблицами 

Программирование 

Анализ данных 

Создание и управление базами данных 

Работа с CRM-системами 

Веб-дизайн 

Работа с настольными издательскими системами 

Ведение цифровых медиа и блогов 

Продвинутые 

Работа с системами управления контентом 

Примечание –  Источник [5]. 

 
Мы рассмотрели по одному навыку из каждой группы. Из базовых навыков мы рассмот-

рели использование компьютера, из промежуточных – навыки работы с электронными табли-
цами, из продвинутых – самостоятельное написание программного обеспечения или кода (ко-
манд) с использованием языков программирования.  

Использование компьютера любого типа в течение последних 3 мес. (базовый навык).  
Базовые цифровые навыки достаточно широко распространены среди российских граж-

дан, при этом региональная дифференциация не столь значительна. К пяти регионам с наи-
большей долей населения, использующего компьютеры, по данным на 2021 г. относятся г. Мо-
сква (92%), Чукотский автономный округ (92%), Ямало-Ненецкий автономный округ (89,8%), 
Чеченская Республика (85,2%) и Мурманская область (84,7%). К регионам с низкой долей насе-
ления, использующего компьютеры, относятся Республика Марий Эл (47,9%), Республика Ал-
тай (51,8%), Республика Адыгея (56,2%), Кировская область (56,2%) и Орловская область 
(58,1%). 

Коэффициенты вариации регионов по доле населения, владеющего данным навыком, 
достаточно низкие. В целом за период 2016–2021 гг. коэффициент вариации увеличился с 11 до 
11,5%, что свидетельствует о незначительном повышении дифференциации регионов по дан-
ному цифровому навыку. 

Навыки работы с электронными таблицами (промежуточный навык). 
Долю населения, владеющего промежуточными цифровыми навыками, можно условно 

назвать средней, примерно 20% опрошенных имели опыт работы с электронными таблицами в 
последние 12 мес. К пяти регионам с наибольшей долей населения, положительно ответившего 
на вопрос в 2021 г., относятся Республика Ингушетия (39,5%), г. Москва (38,6%), Мурманская 
область (36,6%), г. Санкт-Петербург (33,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (32%). К пяти 
регионам с наименьшей долей населения, положительно ответившего на вопрос, в 2021 г. отно-
сятся Чеченская Республика (4,5%), Карачаево-Черкесская Республика (4,9%), Кабардино-
Балкарская Республика (9,1%), Забайкальский край (10,3%), Воронежская область (11,2%). 

Для данного цифрового навыка характерна более существенная региональная дифферен-
циация. За период 2016–2021 гг. коэффициент вариации увеличился с 29,5 до 33,3% с некото-
рыми колебаниями, что свидетельствует о дивергенции регионов по доле населения, владею-
щего данным цифровым навыком. Можно сделать вывод, что по промежуточным цифровым 
навыкам наблюдается процесс расслоения регионов. 

Самостоятельное написание программного обеспечения или кода (команд) с использова-
нием языков программирования (продвинутый навык). 
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Доля населения России, владеющая продвинутыми цифровыми навыками, довольно низ-
кая. К лицам, способным самостоятельно написать программное обеспечение или программный 
код с использованием языков программирования, относится в целом по России около 1% всего 
населения. В пять регионов с наибольшей долей населения, положительно ответившего на во-
прос в 2021 г., входят Приморский край (5,7%), г. Севастополь (3%), Тульская область (2,7%), 
г. Москва (1,6%) и Московская область (1,6%). Сразу в нескольких регионах доля населения, 
владеющего данным навыком, по данным на 2021 г. оказалась ниже 0,1%. 

Таким образом, для данного навыка характерна очень высокая региональная дифферен-
циация. Это подтверждают высокие значения коэффициента вариации. За 2016–2021 гг. коэф-
фициент вариации увеличился с 98,9 до 127,9%, это свидетельствует о сильном процессе ди-
вергенции регионов по данному цифровому навыку. Можно сделать вывод, что по крайне уз-
ким цифровым компетенциям наблюдается сильное расслоение регионов. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод, что, если базовыми 
цифровыми навыками владеет большинство жителей России, то в отношении промежуточных и 
продвинутых цифровых навыков наблюдаются достаточно скромные показатели распростра-
ненности среди населения. Масштабы региональной дифференциации зависят от класса навы-
ков. Чем более сложным является навык, тем выше региональная дифференциация по доле на-
селения, владеющего данным навыком. Кроме того, в 2016–2021 гг. произошло усиление ре-
гиональной дифференциации по доле жителей региона, владеющих промежуточными и 
продвинутыми цифровыми навыками. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках реализации программы 

развития НГТУ, научный проект № С22-19. 
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В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года, основной целью развития торговли 
является стабильное обеспечение спроса различных категорий населения на высококачест-
венные товары широкого ассортимента, преимущественно, отечественного производства, 
при высоком уровне обслуживания. Поэтому в настоящее время необходима глубокая и 
всесторонняя модернизация торговли, которая должна войти в группу инновационных ви-
дов деятельности и внести весомый вклад в динамику и эффективность национальной эко-
номики [1].  

Важное значение имеет достижение потребителями рекомендуемых норм потребления 
пищевых продуктов, изделий легкой промышленности, нормативов рациональной обеспечен-
ности предметами культурно-бытового и хозяйственного назначения, что потребует сущест-
венного увеличения объемов производства товаров и услуг, ускорения обновления их ассорти-
мента. Поэтому актуальными сегодня являются вопросы совершенствования обоснования их 
нормативов товарных запасов в розничной торговле, в том числе и в организациях потреби-
тельской кооперации. 

Теоретические и практические аспекты нормирования товарных запасов в розничной 
торговле являются предметом исследования ведущих отечественных и зарубежных ученых. 
Существенный вклад в разработку данной проблемы внесли Н. П. Писаренко, Р. П. Валевич,  
С. Н. Лебедева, В. И. Горячко, Г. Г. Иванов, Т. Н. Сыроед, М. М. Дарбинян, А. Л. Марголин  
и др. Несмотря на большое количество публикаций по данным вопросам, современные вызовы 
объективно отражают необходимость разработки методических инструментов для совершенст-
вования методики нормирования товарных запасов в розничной торговле. 

Функционирование торговли, обеспечение все более полного и бесперебойного удов-
летворения потребностей населения во многом обусловлено, наряду с развитием производ-
ства, наличием определенных запасов товаров народного потребления в каналах и звеньях 
торговли. 

В розничной торговле товарные запасы необходимы для бесперебойной продажи и пре-
доставления покупателям возможности выбора нужных им товаров. 

Размер товарных запасов является синтетическим показателем, позволяющим в извест-
ной мере оценивать результаты хозяйственной деятельности, как отдельных торговых органи-
заций, так и отрасли в целом, а также эффективность использования материальных и трудовых 
ресурсов. 

Бесперебойную торговлю и соответствие с предложениями товаров постоянного меняю-
щемуся спросу населения легче обеспечить при большом объеме товарных запасов. При этом 
возрастают затраты на формирование, хранение товарных запасов, расходы за пользование 
кредитами банков и другие. 
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Увеличение запасов сверх объективно необходимых размеров ведет также к нерацио-
нальным затратам общественного труда в результате замораживания оборотных средств, воз-
никновению дополнительных потерь и, соответственно, убытков от порчи товаров и т. д. 

При чрезмерном сокращении уровня товарных запасов уменьшаются соответствующие 
расходы, упрощается процесс товароснабжения, повышается вероятность возникновения до-
полнительных убытков, перебоев в продаже товаров, и как следствие этого, неудовлетворение 
спроса населения. 

Следовательно, работникам торговли необходимо устанавливать оптимальный размер 
товарных запасов с учетом специфических особенностей их формирования и развития, кон-
кретных условий работы торговых организаций, торговой отрасли, особенностей развития на-
родного хозяйства в целом. 

К. Маркс, рассматривая совокупный общественный запас, указал, что в зависимости от 
места нахождения запаса в процессе воспроизводства выделяют его существование в форме 
«производительного капитала, фонда индивидуального потребления и товарного запаса или то-
варного капитала» [2, с. 42]. 

М. М. Дарбинян, раскрывая природу экономической категории «запас» писал, что «в 
сфере производства запасы выступают в виде производственных запасов – сырья, материалов, 
топлива, находящихся на предприятиях и предназначенных для производственного потребле-
ния; в сфере товарного обращения – это запасы товаров в пути, в оптовой и розничной торгов-
ле, а также у производителей; в сфере потребления запасами являются имеющиеся у населения 
продукты питания, а также находящееся в пользовании имущество» [2, с. 42]. 

По определению А. Л. Марголина товарный запас представляет собой «часть товарного 
предложения, включающего товары, которые уже находятся на рынке, и товары, которые могут 
быть доставлены на него» [2, с. 42]. 

Р. А. Локшин рассматривает товарный запас как «часть общественного продукта, которая 
находится в сфере обращения и предназначена для реализации» [2, с. 43]. 

А. А. Мазарики отмечает, что «товарный запас представляет собой массу товаров, пред-
назначенных для текущей реализации, которая находится в сфере обращения в процессе дви-
жения от производителей до потребителей» [2, с. 43]. 

Инструкцией Министерства финансов Республики Беларусь по бухгалтерскому учету за-
пасов от 12 ноября 2010 г. № 133 определены понятие и состав запасов организаций. 

Запасы – это активы организаций, учтенные в составе оборотных средств и предназна-
ченные для реализации, находящиеся в процессе производства продукции или находящиеся в 
виде сырья, материалов и других аналогичных активов, которые будут потребляться в процессе 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или использоваться для управлен-
ческих нужд организации [3]. 

Процесс планирования товарных запасов заключается в их нормировании, т. е. уста-
новлении норм запасов в днях по каждой товарной группе и торговому объекту и определе-
нии на этой основе норматива товарных запасов в днях и в сумме в целом по торговой ор-
ганизации. 

Существует два подхода к определению норматива товарных запасов: 
– норматив товарных запасов как запас товаров, необходимый для обеспечения беспере-

бойной торговли с целью наиболее полного удовлетворения спроса населения (этот норматив 
запасов рассчитывается исходя из потребности торговой организации в товарах независимо от 
наличия финансовых средств на их закупку); 

– норматив товарных запасов как запас товаров, обеспеченный необходимыми финансо-
выми ресурсами торговой организации. 

Нормативы товарных запасов имеют большое значение в экономической, коммерческой 
и маркетинговой деятельности организации в следующих случаях: 

– при разработке планов товарного обеспечения продаж; 
– при определении размеров необходимых средств для закупки товаров и планируемой 

величины кредита; 
– при расчете плановой суммы расходов по содержанию товарных запасов. 
Нормативы товарных запасов в днях определяются только по запасам текущего хранения; 

товары сезонного хранения в днях не нормируются, их плановая величина определяется только 
в стоимостном выражении. 

Последовательность нормирования товарных запасов приведена на рисунке 1. 
 



 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Последовательность нормирования товарных запасов 
 

При нормировании товарных запасов используется ряд методов, основными из которых 
являются следующие: 

– метод скользящей средней; 
– метод удельных приращений; 
– метод, основанный на использовании модели Уилсона; 
– экономико-математическое моделирование; 
– метод технико-экономических расчетов; 
– экономико-статистический метод (рисунок 2). 
При применении метода скользящей средней за 4 года, предшествующих планируемому, 

берутся товарные запасы в днях на конец года (Т1 – Т4), определяются средние отрезки динами-
ческого ряда товарных запасов в днях (К1 – К6): 
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Далее определяется среднегодовое изменение товарных запасов в днях 





 

5
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Затем определяется норматив товарных запасов в днях будущего периода (К6 + 2, умно-
женное на среднегодовое изменение). 

Норматив товарных запасов в сумме определяется по формуле 
 

суммев
ТЗНорматив  = дняхв

Норматив    оттоварооборрозничный
плановыййОднодневны . 

 
Метод технико-экономических расчетов предполагает определение норматива товарных 

запасов в днях по товарным группам с использованием отдельных элементов запаса: страхово-
го и торгового запаса. 

Согласно этому методу, норматив товарных запасов по товарной группе (Ндн) будет оп-
ределяться следующим образом: 

 

СПРНдн 
2

, 

 
где Р – рабочий запас, определяемый как сумма запаса на приемку и подготовку товаров к про-

даже, представительского набора товаров и однодневного запаса; запас на приемку и подго-
товку составляет до 1 дня; представительский набор определяется как произведение коли-
чества товарных образцов в торговом зале на среднюю цену одного образца, деленное на 
однодневный товарооборот по товарной группе; 

2
П – половина запаса пополнения (Интервал поставки : 2  Коэффициент обновления ас-

сортимента (коэффициент обновления ассортимента определяется как отношение количе-
ства товаров по ассортименту к количеству товаров, поступающих в одной партии). 

 

Распределение норматива товарных запасов по кварталам плани-
руемого года 

3 

Расчет нормативов товарных запасов в разрезе товарных групп  
и торговых объектов 

2 

Расчет нормативов товарных запасов в сумме и днях на 
планируемый год 
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Рисунок 2  –  Методы планирования товарных запасов в розничной торговле 
 

Таким образом, после определения нормативов товарных запасов в сумме и в днях по 
всем товарным группам на конец планируемого года определяется норматив товарных запасов 
в целом по торговой организации путем деления норматива товарного запаса в сумме на конец 
планируемого года на однодневный плановый розничный товарооборот.  

В розничной торговле потребительской кооперации нормативы товарных запасов уста-
новлены в разрезе товарных групп постановлением Правления Белкоопсоюза «Об утверждении 
норматива товарных запасов» от 29 марта 2012 г. № 97 [4]. В среднем по продовольственным 
товарам норматив составляет 22 дня, по непродовольственным – 60. 

Организации потребительской кооперации с основным видом деятельности «розничная 
торговля (районное потребительское общество (райпо), филиал областного потребительского 
общества (облпо)» – используют в работе товарные нормативы в соответствии с указанным по-
становлением, а также разрабатывают квартальные нормативы товарных запасов по розничным 
торговым предприятиям райпо (филиала облпо) и по райпо (филиалам облпо) в целом следую-
щим образом: 

– Квартальный норматив товарных запасов по розничным торговым предприятиям (РТП) 
райпо в днях определяется следующим образом: 
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МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ  
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

1. Метод скользящей средней. 
2. Метод удельных приращений: 

,
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где ТЗп – плановая сумма товарных запасов на ко-
нец периода, тыс. р.; 
ТЗотч – сумма товарных запасов на конец от-
четного периода, тыс. р.; 
ΔРТОпл – плановый темп прироста розничного 
товарооборота, %; 
УП – удельное приращение (соотношение сред-
негодовых темпов прироста товарных запасов и 
розничного товарооборота), коэффициент. 

3. Моделированная модель Уилсона: 
,РТОплLТЗп   

где L – коэффициент соотношения средних товар-
ных запасов (ТЗ) и розничного товарооборота 
(РТО) в отчетном году ;

2
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ТЗL  

РТОпл – плановый объем товарооборота, тыс. р. 

,
2

СПРНдн   

где Ндн – норматив товарных запасов, дней; 
Р – рабочий запас, дней; 

2
П  – половина запаса текущего пополнения, дней; 

С – страховой (гарантийный) запас, дней 

,
100

 


УiНi
Нм  

где Нм – необходимый объем запасов по торговому 
объекту на конец года, тыс. р.; 
Нi – необходимый объем запасов по i-й товар-
ной группе на конец года, тыс. р.; 
Уi – удельный вес i-й товарной группы в общем 
объеме продаж, % 
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НТЗртп(дн) = (Дтг 1  НТЗтг 1) + (Дт.г.кв.2  НТЗтг 2) + … + (Дтг n  НТЗтг n) : 100, 
 

где Дтг 1, 2, n – удельный вес товарной группы в плане розничного товарооборота квартала, %; 
НТЗтг 1, 2, n – норматив товарных запасов по товарной группе, дней. 

 
– Квартальный норматив товарных запасов по райпо в днях определяется следующим об-

разом: 
 

НТЗр(дн) = (Дртп 1  НТЗртп 1) + (Дртп 2  НТЗртп 2) + … + (Дртп n  НТЗртп n) : 100, 
 

где Дртп.кв.1, 2, n – удельный вес розничного товарооборота РТП в плане розничного товаро-
оборота квартала райпо, %; 
НТЗт.г.1, 2, n – квартальный норматив товарных запасов РТП, дней. 

 
– Квартальный норматив товарных запасов РТП райпо в сумме определяется следующим 

образом: 
 

НТЗртп(сумм) = Орто(ртп)  НТЗртп(дн), 
 

где Орто(ртп) – однодневный квартальный план розничного товарооборота РТП, тыс. р. 
 
– Квартальный норматив товарных запасов райпо в сумме определяется следующим об-

разом: 
 

НТЗр(сумм) = Орто(р)  НТЗр(дн), 
 

где Орто(р) – однодневный квартальный план розничного товарооборота райпо, тыс. р. 
 
В современных условиях внешних вызовов, связанных с эпидемиологической и полити-

ческой ситуацией, к нормированию товарных запасов необходимо применять более гибкий 
подход, с учетом изменяющейся конъюнктуры как национального, так и мирового потреби-
тельского рынка. 

В статье освещены современные подходы к нормированию товарных запасов в организа-
циях потребительской кооперации с основным видом деятельности «розничная торговля». 
Предложена полемика авторских мнений касаемо понятия «товарные запасы», как экономиче-
ской категории. Предложены к практическому использованию методы нормирования товарных 
запасов. Это будет способствовать улучшению качества работы специалистов учетно-
аналитических служб организаций торговли по оценке и нормированию товарных запасов, по-
зволит выявить и определить резервы и направления роста объемов продаж, ускорения товаро-
оборачиваемости и, соответственно, увеличить прибыль и рентабельность в целом по организа-
ции, а также по отдельным видам ее деятельности. 

Таким образом, применение предложенных подходов позволит повысить уровень плано-
во-аналитической работы в организациях потребительской кооперации, выявить неиспользо-
ванные резервы увеличения реальных объемов продаж и оптимизации товарных запасов, тем 
самым улучшив их финансовое состояние и конкурентные позиции на рынке. 
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РЫНОК ТРУДА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
В статье представлены результаты изучения современного состояния рынка труда и последствий масштабно-

го влияния цифровизации на изменение занятости населения. Подчеркнуты основные мировые тренды, расставлены 
акценты последствий цифровой трансформации для рынка труда через призму современных научных исследований, 
выполненных как зарубежными и отечественными учеными, так и лично авторами (по результатам серии работ, 
поддержанных грантами Российского фонда фундаментальных исследований). 

 
This article presents the results of studying the current state of the labor market and the consequences of the large-

scale impact of digitalization on changes in employment. The article points out the main global trends and places the empha-
sis on the consequences of digital transformation on the labor market through the lens of modern scientific research carried 
out by foreign and national scientists, and personally by authors (based on the results of a series of works supported by Rus-
sian foundation for basic research grants). 
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Глобальным трендом современного мира выступает цифровизация. Появившиеся в конце 

90-х гг. прошлого столетия передовые цифровые технологии не только позволили значительно 
увеличить производительность труда, но и изменили общество, которое стало цифровым. Изу-
чение вопроса влияния цифровизации на различные сферы деятельности человека вызывает 
особый исследовательский интерес в академической среде. Результаты аналитического иссле-
дования, посвященного изучению «цифровой зрелости» различных отраслей российской эко-
номики по итогам 2020 г., показали, что лидерами цифровой трансформации выступают бан-
ковский сектор, сфера торговли (для которой пандемия послужила толчком к поиску новых ка-
налов сбыта), телекоммуникационная отрасль. Как отмечают исследователи, с проблемами 
адаптации к цифровой реальности сталкиваются топливно-энергетический комплекс, металлур-
гия, здравоохранение и машиностроение [1]. 

Цифровая трансформация экономики и общества оказывает масштабное влияние на ры-
нок труда. Одним из последствий цифровой трансформации выступают изменения занятости 
населения. По данному вопросу исследователями расставлены новые акценты и сделаны сле-
дующие выводы: 

– Выводы в отношении структурных изменений занятости на рынке труда и их масшта-
бов. 

По мнению зарубежных ученых (Аджемоглу, Рестрепо, Балсмеер, Вертер, Фрей, Осборн), 
развитие цифровизации влечет серьезные вызовы и риски для рынка труда и занятости различ-
ных групп населения. Существует мнение, что «к 2030 г. текущие оценки потерь рабочих мест 
в мире в связи с цифровизацией варьируются от 2 млн до 2 млрд; в тоже время анализ показы-
вает, что цифровизация может быть и чистым создателем рабочих мест в некоторых отраслях» 
[2, с. 22]. Например, в IT-отрасли, кибериндустрии, высокотехнологичных отраслях (авиацион-
ной, ракетно-космической, радиоэлектронной промышленности) и др. Двойственный характер 
влияния масштабных инноваций на рынок труда подчеркивает Дрейзис. С одной стороны, их 
внедрение способствует экономии трудовых ресурсов, что может спровоцировать рост безрабо-
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тицы. С другой стороны, использование инноваций может обусловить создание новых рабочих 
мест [3]. 

Оценку вероятности замещения работников машинами для представителей различных 
профессий с использованием базы O*NET (Соединенные Штаты Америки (США), содержащей 
данные о требованиях к знаниям, навыкам и способностям, провели ученые C. Фрей и M. Ос-
борн. Так, по их расчетам, вероятность автоматизации «accounting clerks», т. е. помощников 
бухгалтеров, занимающихся обработкой первичных учетных документов, составляет 0,98; 
«accountants» (в пер. с англ. – бухгалтеры) – 0,94 [4]. 

Цифровизация экономики приводит к изменению профессиональной структуры рабочих 
мест, исчезновению старых профессий и появлению новых на фоне быстрого устаревания по-
лучаемых профессиональных компетенций. Наряду с этим, изучение авторами данной статьи 
востребованных профессий в разрезе укрупненных профессиональных групп выявило, что наи-
большее количество вакантных рабочих мест в России приходится на группу квалифицирован-
ных рабочих, существенно меньше – на специалистов высшего и среднего звена. Установлены 
значительные региональные различия в профессиональной структуре вакансий. В качестве 
факторов, их обусловивших, выступают отраслевая специфика, природно-ресурсный потенци-
ал, военно-стратегическое значение региона, а также строительство крупных объектов на тер-
ритории региона. 

– Трудоустройство приобрело цифровой формат. Поиск персонала осуществляется рабо-
тодателями посредством размещения вакансий на соответствующих порталах. Аналогичным 
путем в целях поиска работы соискатели размещают резюме. 

Наиболее распространенным инструментом поиска как персонала, так и работы, высту-
пают интернет-порталы. В России это HeadHunter.ru, «Работа в России», SuperJob.ru и др. Ди-
намичный рост популярности использования Интернета для поиска работы соискателями и для 
поиска сотрудников работодателями отмечен учеными с 2010-х гг. При этом для академическо-
го сообщества информация, полученная с использованием онлайн-баз, становится ценным ис-
точником данных о состоянии рынка труда. 

В работах, посвященных изучению современного состояния рынка труда, можно отме-
тить рост исследований, выполненных на основе больших массивов данных по онлайн-
вакансиям. Такие исследования проводились учеными в зарубежных странах еще до наступле-
ния пандемии. Среди них можно выделить Д. Деминга и Л. Кана, которые использовали ин-
формацию с сайтов по поиску работы в США, собранную компанией Burning Glass 
Technologies для систематизации требований к навыкам соискателей. Имеются другие примеры 
использования указанной базы вакансий для изучения требований работодателей. Например,  
в работах Б. Гершбейна, Л. Кана, A. Модестино и соавторов (Шоаг, Бэланс). 

При выполнении собственных исследований, посвященных проблемам занятости и без-
работицы, авторами настоящей статьи активно используется федеральная государственная ин-
формационная система «Работа в России» – проект Федеральной службы по труду и занятости. 
Портал содержит более 800 000 опубликованных работодателями вакансий в России. Нами ус-
тановлено, что данная база онлайн-вакансий позволяет получить ценную информацию для ана-
лиза требований, предъявляемых работодателями к человеческому капиталу. 

– Активность государства в цифровизации рынка труда.  
Реализуемые сегодня программы, законодательные акты (в том числе с внесенными в них 

поправками) демонстрируют законодательное совершенствование регулирования занятости на-
селения в условиях цифровой трансформации. Достаточно упомянуть следующие документы: 

– федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» на период до 2024 г., направленный на обеспе-
чение подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики, освоение цифровых 
компетенций гражданами; 

– Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 600, устанавливающий рост доли занятых в професси-
ях, связанных с интенсивным использованием информационно-коммуникационных технологий 
к 2030 г., на 25%; 

– внесенные поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации о дистанционной (уда-
ленной) занятости; 

– Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации до 2030 г., 
направленную на стимулирование российских организаций, обеспечивающих работникам ус-
ловия для дистанционной занятости. 
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– Усиление роли цифровизации в деятельности государственных служб занятости по-
средством перехода на оказание услуг в области содействия занятости населения с использова-
нием электронного документооборота.  

По результатам исследования, проведенного в 2020 г. Международной организацией тру-
да в 69 государственных службах занятости (ГСЗ) в 64 странах мира, установлено, что для всех 
исследованных характерна цифровизация услуг. Однако ее масштабы существенно отличаются. 
В ближайшие 10 лет прогнозируется масштабное внедрение искусственного интеллекта в дея-
тельность служб занятости [3]. 

Проведенное нами исследование позволило сделать вывод о том, что деятельность Феде-
ральной службы по труду и занятости по цифровизации служб занятости соответствует миро-
вому тренду и оценивается положительно [3]. Однако новый формат взаимодействия соискате-
лей и служб занятости может иметь ограничения для значительной части лиц, находящихся в 
поиске работы. 

Для получения услуг в области содействия занятости населения в России в соответствии 
со ст. 15 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 
19 апреля 1991 г. № 1032-1 граждане и работодатели подают в органы службы занятости доку-
менты в электронной форме с использованием Единой цифровой платформы и портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Российской Федерации. Предоставление информации 
возможно посредством сети «Интернет». Новый порядок взаимодействия граждан и служб за-
нятости введен в 19 субъектах Российской Федерации с ноября 2021 г., в 65 регионах – с 1 ян-
варя 2022 г., только в г. Москве будет введен с 1 января 2023 г. Таким образом, очевидна необ-
ходимость наличия соответствующих компьютерных навыков у всех участников: специалистов 
ГСЗ; работодателей; граждан, которые обращаются в ГСЗ [3]. 

– Недостаточность цифровых компетенций у всех субъектов рынка труда. 
В XXI в. значимость цифровых навыков возросла настолько, что кардинально измени-

лось представление о профессионализме работника по сравнению с периодом командной эко-
номики. Расширение информационного поля, доступность поиска информации посредством 
использования интернет-ресурсов, дистанционные технологии обучения позволяют сегодня не 
только улучшить качество жизни людей, но и, с профессиональной точки зрения, оперативно 
получить любые знания, необходимые для решения поставленных задач в соответствии с целя-
ми экономического развития. Таким образом, поглощение цифровизацией не только различных 
сфер деятельности человека, но и общества в целом привело к преобладанию востребованности 
на рынке труда в большей степени «мультипрофильного» сотрудника нежели «узкого» специа-
листа (как это было в советский период). 

Модификация требований, предъявляемых работодателями к соискателям, с ярко выра-
женным увеличением спроса на цифровые навыки была отмечена в период введения ограничи-
тельных мер, вызванных пандемией COVID-19. Именно в данный период времени большинст-
во работодателей перешло на дистанционный формат работы. Можно сказать, что пандемия 
(при всей ее угрозе для здоровья нации) стала своеобразной проверкой на наличие и уверенное 
владение цифровыми навыками как сотрудниками, так и работодателями.  

Недостаточность цифровых компетенций у сотрудников была также установлена нами в 
ходе исследования, направленного на выявление проблем, с которыми сталкиваются граждане 
при регистрации в службах занятости в условиях цифровизации, а именно в связи с переходом 
ГСЗ России на цифровой формат оказания услуг [3]. У граждан при регистрации в качестве 
безработных имеются определенные трудности. Одна из основных причин – нехватка необхо-
димых цифровых (компьютерных) навыков. В связи с этим получение населением услуг по со-
действию занятости стало менее доступным, что привело к снижению регистрируемой безрабо-
тицы. 

Международная организация труда в своих документах поднимала вопрос о возможных 
ограничениях, связанных с цифровизацией. Только 40% граждан стран, которые были охваче-
ны исследованием, обладают необходимыми цифровыми навыками. К их числу относятся базо-
вые навыки работы в сети «Интернет», навыки регистрации и заполнения форм, осуществления 
поиска с помощью фильтра или поисковой системы, а также навыки в сфере цифровой безо-
пасности [3]. 

– Появление нестандартных форм занятости. 
К таковым относят самозанятость, дистанционную (удаленную) работу, работу через он-

лайн-платформы. Возникновение новых форм занятости обусловлено как широким охватом 
цифровизации, так и изменениями внешней среды под влиянием пандемии COVID-19. 
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– Парадокс востребованности у работодателей цифровых и «мягких» навыков одновре-
менно. 

Быстрое изменение технологий, форматов занятости, спроса на новые профессии – все 
это в совокупности делает уязвимым «узкого» специалиста на современном рынке труда. Од-
нако опросы работодателей показывают востребованность такой группы навыков, которая в 
англоязычной литературе получила название soft skills, а в отечественной литературе перево-
дится как «гибкие» или «мягкие» навыки. Работодатели отмечают, что нехватка «мягких» на-
выков выступает одним из основных недостатков соискателей. В этой связи в крупных компа-
ниях вводятся должности специалистов, ответственных за развитие «мягких» навыков у со-
трудников (например, в «Тинькофф Банк»). 

Как объясняет Деминг, востребованность «мягких» навыков не исчезнет, поскольку в 
ближайшем будущем роботы или компьютеры не смогут заменить эти навыки. Нами проведено 
исследование оценки востребованности «мягких» навыков у российских работодателей [5]. 
В качестве анализируемого периода выбраны апрель и декабрь 2019 г. и 2020 г. Выбранные пе-
риоды позволили провести сравнительный анализ требований работодателей до наступления 
пандемии и в условиях введенных ограничений, когда резко возрос спрос на цифровые навыки. 
Установлено, что до пандемии работодатели наиболее часто предъявляли требования к сле-
дующим «мягким» навыкам: ответственности, дисциплинированности, коммуникабельности, 
пунктуальности, умению работать в команде и исполнительности. 

В условиях введенных ограничений работодатели не снизили планку к таким навыкам 
как ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, инициативность, вниматель-
ность, аккуратность. Данные требования в период пандемии остались на прежнем уровне, как и 
до нее (в апреле 2019 г.). Со стороны работодателей уменьшился спрос на такие навыки как 
коммуникабельность, умение работать в команде, исполнительность, своевременное выполне-
ние работы, активность, доброжелательность, грамотная речь, нацеленность на результат. 
В своем большинстве это социальные навыки. Снижение требований к ним может объясняться 
сокращением контактов между работниками и заказчиками в связи с переходом на дистанци-
онный формат работы в период пандемии [5].  

Вышеперечисленные моменты, изложенные авторами, не носят исчерпывающий харак-
тер. Перечень цифровых эффектов, которые оказывают как положительное, так и отрицатель-
ное влияние на рынок труда, достаточно обширен. По мнению авторов, динамичные изменения 
цифрового рынка труда будут способствовать формированию, приумножению человеческого 
капитала и повышению эффективности его использования. 

 
Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект «Акторы, драйверы,  

последствия социальных изменений в современном обществе: теория и эмпирика», 
№ 121040100280-1. 
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ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:  

СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА 
 
В настоящей статье рассматривается сущность и особенности оперативно-производственного планирования, 

дана характеристика основных элементов оперативного плана, раскрыта технология планирования и современные 
методы разработки оперативных плановых заданий. 

 
This article discusses the essence and features of operational production planning, characterizes the elements of an 

operational plan, discloses the technology for maintaining modern methods for developing operational planning targets. 
 
Ключевые слова: календарное планирование; диспетчирование; методы планирования; технология составле-

ния плана; программы; планы. 
 
Key words: calendar planning; dispatching; planning methods; planning technology; programs; plans. 
 
Разработка любого плана приобретает смысл только тогда, когда он реализуется на практи-

ке. Процесс реализации единой производственной стратегии и тактики деятельности организации 
в определяющей степени зависит от качества ее оперативно-производственного планирования. 

Оперативно-производственное планирование представляет собой процесс разработки и 
доведения до непосредственных исполнителей производственных заданий, дифференцирован-
ных в функциональном и временном разрезе исходя из условий предстоящего периода. Это ко-
ординация деятельности структурных подразделений, контроль и организация своевременного 
выполнения плановых заданий на каждом рабочем месте конкретным исполнителем. 

Оперативно-производственное планирование как органическая составляющая часть и за-
вершающий этап внутрифирменного планирования нацелено на обеспечение четкой и слажен-
ной работы всех служб и функциональных подразделений организации, необходимой для эф-
фективного решения плановых заданий, рационального использования ресурсов, оптимизации 
затрат производства. 

В зависимости от содержания и характера выполняемых работ оперативно-производственное 
планирование подразделяется на календарное планирование и диспетчерское регулирование 
производства (диспетчирование) (рисунок). 

Календарное планирование включает разработку прогрессивных календарно-плановых 
нормативов, обоснование и доведение плановых заданий до производственных подразделений 
и конкретных исполнителей на отдельные небольшие периоды времени, осуществляет текущий 
контроль и координирование работы всех служб, участков и рабочих мест. 

Главная задача календарного планирования – это достижение ритмичности и пропорцио-
нальности в работе всех функциональных служб, производственных подразделений и рабочих 
мест на основе своевременного и полного обеспечения выпуска продукции всеми необходимы-
ми ресурсами и средствами. 

Диспетчирование представляет собой централизованный контроль и регулирование за-
планированного выпуска продукции на всех участках производства прежде всего в течении ча-
са, смены и суток. 

В функции диспетчерской службы входит также принятие оперативных мер по устране-
нию возникших отклонений от плановых заданий, координация работы отдельных звеньев 
производства, повседневный учет движения производства и др. 

В зависимости от сферы применения оперативно-производственное планирование под-
разделяется на межцеховое и внутрицеховое. 

Межцеховое планирование обеспечивает разработку, регулирование и контроль выпол-
нения производственной программы основными цехами, по общему объему, номенклатуре и 
установленным срокам, координирует работу основных и вспомогательных цехов, других под-
разделений и служб организации. 
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Основные элементы оперативно-производственного планирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внутрицеховое планирование предполагает доведение цеховых производственных зада-

ний и планов-графиков для участков, поточных линий и отдельных рабочих мест на месяц и 
более короткие периоды времени, координацию и регулирование работы сопряженных произ-
водственных элементов и вспомогательных служб цеха, организацию и контроль выполнения 
их плановых заданий. 

Следовательно, в процессе межцехового и внутрицехового планирования разрабатывают-
ся и доводятся до всех подразделений и рабочих мест плановые задания на календарные перио-
ды времени, осуществляется текущий контроль за ходом выполнения плана и оперативное ре-
гулирование производства. При этом в качестве планово-учетной единицы может быть принято 
изделие, заказ, группа (комплект) деталей, входящих в изделие (узел), деталь и технологиче-
ская операция. 

В соответствии с разновидностями планово-учетных единиц различают несколько основ-
ных систем оперативно-производственного планирования: подетальную, покомплектную и по-
заказную. 

В подетальной системе оперативного планирования основной планово-учетной единицей 
является деталь, которая как объект планирования чаще всего используется при определении 
такта и ритма работы поточных линий обрабатывающих цехов в условиях крупносерийного и 
массового производства. При покомплектной системе оперативно-производственного планиро-
вания в качестве планово-учетной единицы служат различные детали, входящие в комплект 
(группу) изделий и, как правило, применяются в механосборочных и сборочных цехах серий-
ного производства. Объектом планирования позаказной системы разработки оперативного пла-
на производства является отдельный заказ конкретного потребителя-заказчика, который обыч-
но используется при расчетах длительности производственных циклов и нормативов опереже-
ний в единичном и мелкосерийном производстве. 

Каждая из рассмотренных систем оперативного планирования может иметь свои подсис-
темы, наиболее полно отражающие конкретные организационно-технические условия произ-
водства: по темпу выпуска, цикловым комплектам, опережениям и др. 

Элементы оперативно-
производственного  

планирования 

Календарное  
планирование 

Производственное  
диспетчирование 

Виды и системы  
оперативно-производ- 

ственного планирования 

Виды оперативных 
планов производ-

ства 

Межцеховые 

Внутрицеховые  

Системы 
оперативно-

производственного 
планирования 

Позаказная  

Подетальная 

Покомплектная  
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Разнообразие применяемых систем, особенности их содержания обуславливают порядок 
разработки и степень детализации оперативных планов производства. 

Выбор и область применения той или иной системы календарного планирования опреде-
ляется типом производства, составом  и характером выпускаемой продукции. В зависимости от 
особенностей выпуска продукции принято различать три типа основного производства: массо-
вое, серийное и единичное. 

Массовое производство характеризуется стабильным производственным процессом, по-
стоянной номенклатурой и большим количеством однородной продукции. Изготовление изде-
лий производится на узкоспециализированном оборудовании повторением одних и тех же опе-
раций на каждом рабочем месте. Производство осуществляется в виде поточного и непрерыв-
ного процесса. 

В массовом производстве обычно применяется подетальная система планирования. Ее 
главная цель заключается в обеспечении непрерывности и ритмичности производственного 
процесса как по рабочим местам, участкам, цехам, так и в целом по организации. В качестве 
планово-учетной единицы для сборочного цеха применяется изделие, а для остальных цехов 
(обрабатывающих, заготовительных и др.) – деталь. Основными исходными календарно-
плановыми нормативами являются ритм (такт) поточной линии, регламент ее работы, норма-
тивные задания, планы-графики участков и поточных линий. 

Разработка производственной программы цеха производится на основе годового плана 
выпуска продукции в целом по организации. Планы по цеху составляются по кварталам с раз-
бивкой по месяцам в следующей последовательности. Первоначально за 10–15 дней до начала 
планового периода, исходя из ожидаемого выпуска продукции и предлагаемого размера заде-
лов на начало месяца, рассчитываются предварительные задания производства изделий. Затем в 
начале планового периода с учетом фактического размера заделов устанавливаются цеховые 
планы изготовления продукции на предстоящий месяц, составляются планы-графики на декаду, 
а иногда неделю и сутки. 

Разработанная таким образом производственная программа цеха служит основанием 
внутрицехового выпуска продукции. При внутрицеховом планировании сначала разрабатыва-
ются производственные задания в виде планов-графиков, стандарт-планов для участков и по-
точных линий, выпускающих готовую продукцию, а затем составляются задания для вспомога-
тельных участков, снабжающих основное производство. При наличии различных форм поточ-
ного производства производственная программа детализируется вплоть до пооперационных 
расчетов с суточной и часовой регламентацией выпуска. 

Серийное производство является наиболее распространенным типом основного произ-
водства, характеризуется высокой устойчивостью процессов труда и широкой номенклатурой 
выпускаемой продукции. 

Изделия в серийном производстве выпускаются сериями (партиями). Серия представляет 
собой непрерывный ряд одинаковых изделий, производимых организацией в установленный 
период времени. В зависимости от периода выпуска изделий одной серии и размера партии 
различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство. Именно поэтому в 
условиях серийного производства применяются практически все системы и подсистемы кален-
дарного планирования. Однако наиболее широкое применение получили различные варианты 
покомплектной системы: комплектно-узловая, комплектно-групповая, по комплектовочным 
номерам, условно-комплектная и др. Основными планово-учетными единицами являются узлы, 
изделия, цикловые комплекты, условные изделия. При этом в серийном производстве, особенно 
в регулярно повторяющемся, определяется практически весь набор календарно-плановых нор-
мативов. 

Комплектно-узловая система планирования применяется для цехов мелкосерийного про-
изводства, когда изделие состоит из небольшого количества деталей. В качестве планово-
учетной единицы используется сборочный узел, момент сборки которого предопределяет сроки 
изготовления деталей, входящих в его состав. Система обеспечивает комплексное и одновре-
менное поступление деталей на комплектацию узла в установленный момент времени.  

В комплектно-групповой системе планирования планово-учетной единицей являются ка-
лендарно-плановые нормативы, на основе которых детали, необходимые для отдельных этапов 
сборки изделий, формируются в комплекты, называемые цикловыми. При планировании каж-
дому комплекту присваивается порядковый номер с начала планируемого периода, под кото-
рым он значится в плане цеха, а также указываются сроки его запуска и выпуска, что обеспечи-
вает ритмичность производственного процесса. 
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При планировании по комплектовочным номерам в качестве планово-учетной единицы 
применяется комплект деталей на изделие – машинокомплект. В процессе разработки произ-
водственных планов по этой системе задания устанавливаются в комплектах деталей на изде-
лие в целом. При этом в плане-графике указываются только порядковые номера комплектов, 
которые должны быть изготовлены к установленному сроку.  

Условно-комплектная система планирования применяется в тех производствах, где изго-
тавливают в основном однородную продукцию с постоянной структурой. Суть этой системы 
планирования заключается в том, что вначале из всего многообразия выпускаемой продукции 
выбирается базовое изделие, которое постоянно выпускается и имеет наибольший удельный 
вес в общем выпуске. Затем для каждого цеха определяются отдельные детали, которые долж-
ны быть изготовлены для выпуска данного комплекта (изделия). Вся другая продукция в опре-
деленных пропорциях, предусмотренных программой, прибавляется к основному объему изго-
товленных деталей и изделий. 

Единичное производство в отличие от серийного и массового характеризуется низкой ус-
тойчивостью и непостоянством структуры процесса труда, широтой и неповторимой номенкла-
турой изделий. Содержание выполняемых технологических процессов изменяется, как правило, 
после производства каждой единицы продукции. Оборудование и разного рода приспособления 
являются универсальными, обеспечивающими изготовление разных изделий. Производство 
продукции осуществляется в основном по заказам, поэтому в данном производстве применяет-
ся позаказная система планирования. 

В единичном производстве состав календарно-плановых нормативов ограничен, они, как 
правило, имеют форму графиков: цикловые графики производства, графики выполнения заказа, 
объемно-календарные графики запуска-выпуска изделий, графики загрузки оборудования и ра-
бочих мест. 

Оперативно-производственное планирование включает в себя не только разработку ка-
лендарных заданий для всех подразделений и рабочих мест, но и диспетчирование производст-
венного процесса. 

Возникновение первых примитивных элементов диспетчерской службы относится к 
XVIII в. – периоду активного развития и становления промышленного производства. 

Ее изначальной функцией было простое распределение сырья и материалов, контроль ра-
бочей силы и учет выпуска изделий. В современных условиях диспетчерская служба, основан-
ная на современных методах управления с применением новейших систем связи, автоматики и 
вычислительной техники, является одним из важнейшим средств повышения эффективности 
оперативного руководства производством. 

Диспетчеризация (от англ. слова dispatch – быстро выполнять) – это процесс непрерывно-
го контроля за ходом производственного процесса и оперативное регулирование взаимодейст-
вия всех его звеньев с целью обеспечения их согласованной работы для выполнения плановых 
заданий и программ достижения наивысших экономических результатов. Диспетчирование, яв-
ляясь неотъемлемой частью и завершающим элементом оперативно-производственного плани-
рования, направлено на обеспечение непрерывности, ритмичности и экономичности производ-
ственного процесса, бесперебойной работы всех функциональных служб и подразделений ор-
ганизации. 

Во всех звеньях производства диспетчерская работа строится на основании типовых по-
ложений и должностных инструкций, регламентирующих деятельность работников диспетчер-
ских служб и определяющих требования к квалификации и полномочия персонала по опера-
тивному контролю и координации производственного процесса [1–2]. 

В настоящее время, в условиях становления и развития механизмов постиндустриального 
общества эффективность диспетчерской службы во многом зависит от ее технической осна-
щенности, наличия современной аппаратуры, приборов и электронных систем. Наиболее рас-
пространенными средствами технической оснащенности диспетчерской службы являются дис-
петчерский коммуникатор, факсы, телетайпы, радиотелефоны, телефоны мобильной связи, пей-
джеры, различные счетные и регистрирующие приборы автоматического учета и контроля за 
ходом производственного процесса. 

Важнейшим инструментом совершенствования оперативного диспетчирования производ-
ства в каждой организации в настоящее время является использование современной вычисли-
тельной техники и компьютерных технологий, основанных на персональных компьютерах и 
новом поколении автоматизированных систем управления производством – корпоративных 
информационных системах. 



 61 

Список использованной литературы 
 
1. Максименко, Н. В. Внутрифирменное планирование : учеб. / Н. В. Максименко. – 

Минск : Выш. шк., 2011. – 459 с. 
2. О проекте Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года : постановление Совета Министров Респ. Бела-
русь от 11 дек. 2013 г. № 1066 // КонсультантПлюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

 
 

УДК 338.31                                                                                   Л. С. Маханько (lu_mahanko@mail.ru),  
д-р экон. наук, доцент 

Белорусский государственный  
экономический университет  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Эффективность является определяющим показателем оценки деятельности предприятия. Информационной 

базой ее расчета выступают бухгалтерская отчетность, методология формирования которой приводит к некоторым 
вероятным неточностям в оценке, отдельные из которых раскрываются в настоящей статье. В статье также опреде-
ляются возможные направления решения выявленных проблемных вопросов. 

 
The efficiency is a defining indicator for evaluating the activity of an enterprise. The information base for its calcula-

tion is the financial statements, the methodology for the formation of which leads to some probable inaccuracies in the as-
sessment, some of which are disclosed in this article. The article also identifies possible directions for solving the identified 
problematic issues.  

 
Ключевые слова: финансовый анализ; эффективность; бухгалтерская отчетность; показатели прибыльности. 
 
Key words: financial analysis; efficiency; financial statements; profitability indicators. 
 
В современных условиях ужесточения конкуренции, дефицита природных ресурсов, ог-

раничения доступа к передовым технологиям, необходимости формирования новых транспорт-
ных коридоров и логистических цепочек повышение эффективности формирует потенциал ус-
тойчивого экономического роста, основание развития социальной сферы и благополучия насе-
ления. Анализ литературы, посвященной проблемам и подходам к оценке эффективности на 
современном этапе, свидетельствует о поддержании неизменного спроса на продвижение и 
прикладное использование новых теоретических разработок и современных решений в данной 
области, включая новаторские модели оценки организационной и технической эффективности 
[1–2]. Вместе с тем актуальным остается и традиционный подход, подразумевающий простое 
отношение достигнутого результата к стоимости затраченных на его получение ресурсов, ин-
формационную базу реализации которого составляют бухгалтерский учет и отчетность [3]. 

Бухгалтерский учет – уникальная информационная система, являющаяся одновременно 
практической деятельностью, способом моделирования, раскрытия и предоставления внешним 
пользователям данных о финансовом положении, финансовых результатах и платежеспособно-
сти организации. Однако исторически сформированная методология имеет свои ограничения, 
которые ретранслируются на аналитические показатели, рассчитываемые по бухгалтерским от-
четным формам. К числу таких ограничений относится дискретность в накоплении данных и 
информировании пользователей. Вся отчетность предоставляется на дату и за период. Макси-
мальный интервал – год; минимальный, как правило, – месяц, однако при современных техно-
логических возможностях может быть сокращен. Однако в любом случае пользователь воспри-
нимает информацию и оценивает эффективность именно в разрезе заданных временных интер-
валов. Изначально бухгалтерский учет как способ регистрации данных о произведенных 
сделках не ограничивался какими-либо временными периодами, а в большой степени ограни-
чивался техническим носителем информации (пергамент, книга и т. д.). Баланс возник как са-
мостоятельный Т-счет, предназначенный для переноса информации с одного носителя на дру-
гой, а уже позднее – как инструмент завершения учетного цикла. Именно такое отношение к 
балансу прослеживалось во времена Луки Пачоли и позднее. Приблизительно во временном 
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интервале появления акционерных обществ балансы начали приобретать самостоятельное зна-
чение. Наиболее ранние известные балансы акционерных обществ принадлежат Английской 
Ост-Индской компании (балансы 1665 г. и 1668 г.). Французский коммерческий кодекс также 
предписывал обязательное составление баланса, однако только раз в два года. Кроме того, 
предписание касалось инвентарного баланса с отсутствием требования его обязательного рас-
крытия. Только в 1897 г. в соответствии с Немецким торговым кодексом составление ежегод-
ного учетного баланса было вменено в обязанность. Именно с конца XIX в. начинает активно 
развиваться анализ, диалектика формирования которого, тесно переплетаясь с диалектикой 
развития учета, привела к тождественности методологических принципов и подходов этих двух 
направлений, которые позволяют сегодня говорить о единой учетно-аналитической системе.  

В контексте обозначенной учетно-аналитической системы раскрытие и анализ информа-
ции проводятся по периодам, в то время как сама практика хозяйственной деятельности струк-
турирована не только по календарным периодам (года, месяцы и т. д.), но и по конкретным 
проектам и направлениям деятельности, которые могут приходится на один временной отрезок, 
а могут быть распределены во времени. В отношении организаций сферы обращения последнее 
актуально в большей степени для оптовых предприятий и крупных комиссионеров, у которых 
подготовка и реализация отдельного контракта может быть выстроена на протяжении несколь-
ких отчетных периодов, а получение доходов сконцентрировано в одном.  

Рассмотрим, каким образом данная ситуация трансформируется в учете и отчетности. 
В соответствии с действующим законодательством расходы торговой организации, связанные с 
реализацией товаров, оказанием услуг, ежемесячно относятся на уменьшение доходов отчетно-
го периода. Исключение составляют транспортные затраты по приобретению товаров. В орга-
низациях сферы обращения априори отсутствует незавершенное производство, следовательно, 
отсутствует какая-либо возможность капитализации на балансе расходов, связанных с реализа-
цией будущих контрактов (расходов, понесенных в отчетном периоде, но сопряженных с полу-
чением доходов в будущем периоде (например, расходы на командировки, рекламу, участие в 
выставках и т. д.). До факта получения дохода по контракту (период реализации контракта мо-
жет быть длительным и достигать одного года и более) финансовое положение таких организа-
ций оказывается неоправданно хуже (как по параметру эффективности, так и платежеспособно-
сти), чем у организаций других видов деятельности. Следует сразу отметить, что автор статьи 
не стоит на позиции, что подобного рода расходы следует капитализировать. Этот вопрос дос-
таточно спорный по ряду параметров, в контексте современной концепции бухгалтерского уче-
та (в большей степени статической, чем динамической) вряд ли допустим. Необходимо акцен-
тировать тот аспект, что сложившаяся практика учета оказывает влияние на результаты анализа 
эффективности деятельности в каждом отдельно взятом отчетном периоде. 

В первую очередь могут быть подвергнуты воздействию показатели, характеризующие 
параметр эффективности. В различных регламентирующих документах Министерства финан-
сов Республики Беларусь эффективность предлагается оценивать по следующим показателям 
прибыльности: EBITDA (операционная) и рентабельность по EBITDA; маржинальная прибыль; 
отношение условно-постоянных расходов к маржинальной прибыли; соотношение роста ус-
ловно-постоянных, условно-переменных расходов с ростом выручки от реализации; отношение 
условно-переменных и условно-постоянных расходов к выручке от реализации; рентабельность 
активов по чистой прибыли; рентабельность собственного капитала по чистой прибыли; рента-
бельность инвестиций по EBIT; точка безубыточности в денежных единицах и запас финансо-
вой прочности (определяет возможное снижение выручки от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, при котором прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг не имеет 
отрицательного значения)1. 

Теоретически приведенная система показателей позволяет сравнить деятельность органи-
заций разной отраслевой принадлежности и направлений функционирования, так как источни-
ком анализа выступает унифицированная бухгалтерская отчетность, показатели которой имеют 
одинаковое экономическое содержание и интерпретируются в контексте единой смысловой на-
грузки. Философские основания такого подхода лежат в концепции западного финансового ме-
неджмента, когда любое предприятие рассматривается как инвестиционный проект, требую-
щий вложений и дающий финансовый результат. В этом смысле важной является только отдача 
на вложенный капитал (центральный показатель – рентабельность собственного капитала или 
                                                        

1 Методические рекомендации по проведению комплексной системной оценки финансового состояния орга-
низаций, утвержденные приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 14 октября 2021 г. № 351. 
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денежный поток на собственный капитал), по ней можно сравнивать эффективность вложений 
не только в действующие предприятия, но и альтернативные направления, например, в ценные 
бумаги, финансовые инструменты, валютные ценности и т. д. Однако в контексте описанной 
выше ситуации отложенного эффекта и его неравномерного распределения во времени (расхо-
ды отражаются в одном отчетном периоде, а доходы – в другом) можно сделать вывод, что по-
добный подход в части сравнительного анализа может привести к неточным результатам и не-
корректным выводам. 

Ситуация усугубляется тем, что в контексте современной методологии бухгалтерского 
учета внешнему пользователю невозможно отследить подобного рода расходы только на осно-
вании традиционных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. По данным отчета о при-
былях и убытках он будет видеть доходы, зафиксированные в отчетном периоде, и расходы, 
списанные в этом же периоде. Оценить тот факт, что понесенные расходы могут относится к 
доходам уже будущего периода, он не сможет, и, как следствие, рассчитанные показатели эф-
фективности будут искажены. Такого рода информация может дополнительно сообщаться в 
примечаниях к бухгалтерской отчетности либо в пояснениях к аналитической записке. Каким 
образом бухгалтер может ее сформировать? По мнению автора, принципиально возможно три 
подхода: 

– В учетной системе не предусматриваются какие-либо специальные инструменты, по-
зволяющие формировать информационный массив о расходах, которые отражаются и относят-
ся на уменьшение доходов в отчетном периоде, но по своему содержанию и целевой направ-
ленности сопряжены с доходами будущего периода. Соответствующая информация при необ-
ходимости уточнения расчета показателей эффективности и исключения отложенного эффекта 
формируется бухгалтером дискретно на основании административных запросов посредством 
выборки из сформированного традиционным способом массива учетной информации.  

– Информация о расходах, относящихся к доходам будущего отчетного периода, систем-
но формируется на забалансовых счетах. Забалансовые счета – это вспомогательные счета, ко-
торые одновременно исключены из контекста двойной записи и балансового обобщения. Они 
предназначены для формирования данных о наличии и движении объектов, права собственно-
сти на которые ограничены (отсутствуют), но которые временно находятся в пользовании или 
распоряжении организации, а также для текущего мониторинга и наблюдения за отдельными 
хозяйственными операциями. Забалансовые счета возникли еще в XIX в. как отголосок юриди-
ческой теории бухгалтерского учета. Теоретически они рассматривались как парные (относи-
тельно них предлагалось вводить корреспондирующие счета) и одиночные. Последний подход 
принят на данный момент [4]. Несмотря на то что забалансовые счета неоднократно критикова-
лись, они применимы и сейчас, в том числе благодаря тому, что формируют возможность от-
следить отдельные составляющие, актуальные для административного воздействия.  

– Соответствующая информация формируется в системе управленческого учета с введе-
нием дополнительных средств классификации, расчетных таблиц и отчетных форм.  

По мнению автора, целесообразен второй из описанных подходов. С одной стороны, он 
акцентирует группу исследуемых расходов, обозначает ее в качестве самостоятельного объекта 
наблюдения (содержательный аспект), определяет зону ответственности за системность наблю-
дения и идентификации таких расходов (организационный аспект), с другой стороны, не пред-
полагает каких-либо значительных изменений ни в методике учета, ни в средствах его автома-
тизации. 
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КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА “БМК”» 
 
Статья посвящена одному из способов предоставления информации о состоянии компании – интегрирован-

ной отчетности. Данный формат отчетности подразумевает объединение финансовых и нефинансовых показателей 
компании, особое внимание уделяется стратегическим планам компании, ее экологической и социальной ответст-
венности, раскрытию факторов, влияющих на эффективность деятельности компании. На примере открытого акцио-
нерного общества (ОАО) «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга “Белорусская 
металлургическая компания”» раскрыта сущность отчета «О деятельности в области устойчивого развития компа-
нии». 

 
The article is devoted to one of the ways to provide information about the state of the company – integrated reporting. 

This reporting format implies the combination of financial and non-financial indicators of the company, special attention is 
paid to the strategic plans of the company, its environmental and social responsibility, disclosure of factors affecting the effi-
ciency of the company. On the example of open joint stock company “Belarusian metallurgical plant – management company 
of "Belarusian metallurgical company" holding”, disclosed the essence of the report “On activities in the field of sustainable 
development of the company”. 
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В современных условиях хозяйствования, под воздействием социально-экономических 

процессов, имеющих как положительное, так и отрицательное влияние для экономики Респуб-
лики Беларусь, повышается значимость отчетной информации о деятельности субъектов хозяй-
ствования. Международные и национальные тенденции в экономике, политике, экологии спо-
собствуют тому, чтобы предприятия учитывали не только финансовые показатели, но и решали 
социальные и экологические задачи, значимость которых для общества заметно возрастает. 

Составление интегрированных отчетов позволит организациям выводить прозрачность 
своей производственно-хозяйственной, социальной и общественной деятельности на абсолют-
но новый уровень. У организаций появится возможность проинформировать заинтересованных 
внешних пользователей о стратегии компании, ее кратко-, средне- и долгосрочных планах, воз-
можностях роста и угрозах, ее общественной деятельности, экологической безопасности, также 
появится возможность дать развернутую информацию о менеджменте организации, высших 
руководящих лицах, ее вознаграждениях, основных принципах и методах, о результатах ме-
неджмента (его эффективности) [1]. 

Ключевыми блоками в интегрированном отчете организаций являются следующие: 
– Экономический блок, который включает успехи в достижении бизнес-задач, ключевые 

тенденции в отрасли; внедрение новейших технологий. 
– Социальный блок, который включает качество трудовых отношений, охрану труда и 

здоровья работников отрасли. 
– Экологический блок, который включает природоохранные мероприятия, внедрение сер-

тифицированных систем управления. 
Открытое акционерное общество (ОАО) «Белорусский металлургический завод – управ-

ляющая компания холдинга “Белорусская металлургическая компания”» (далее – БМЗ, Обще-
ство, предприятие, Белорусский металлургический завод, завод) является базовым предприяти-
ем для металлургии республики, крупнейшим заводом не только в Республике Беларусь, но и в 
Европе. Более 37 лет БМЗ находится в числе авторитетных производителей металлопродукции. 
Приверженность принципам устойчивого развития и реализация стратегии, в центре которой 
стоит потребитель, помогают предприятию в условиях нестабильной экономической ситуации 
выявлять новые возможности и перспективы для дальнейшего развития. 
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ОАО «БМЗ» – одно из предприятий в Республике Беларусь, которое помимо консолиди-
рованной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), ведет Отчет о деятельности в области устойчивого развития, в котором 
освещает свою деятельность в области экономической, социальной и экологической политики. 

В 2009 г. ОАО «БМЗ» впервые был представлен Корпоративный социальный отчет за 
2008 г., составленный по международному стандарту GRI, посвященный 25-летию предпри-
ятия. 

С того момента на предприятии принят ежегодный цикл отчетности.  Отчет отражает ре-
зультаты деятельности БМЗ за период с 1 января по 31 декабря отчетного периода, включая ос-
новные подходы к достижению целей и выполнению задач, а также планы и намерения Обще-
ства. Электронные версии Отчетов доступны на корпоративном интернет-сайте belsteel.com [2].  

В Отчете за 2015 г. произошли существенные изменения. Отчет был подготовлен соглас-
но общему варианту отчетности в соответствии с Руководством GRI G4. 

С учетом рекомендованного GRI G4 подхода процесс определения содержания Отчета 
проведен в соответствии с принципами существенности, охвата заинтересованных сторон, кон-
текста устойчивого развития и полноты раскрытия информации. Для определения содержания 
Отчета и формирования его текста предприятие провело оценку существенных тем в соответ-
ствии с требованиями Руководства GRI. Темы и вопросы, раскрытые в Отчете, признаны суще-
ственными с точки зрения их влияния на деятельность БМЗ и интересы ключевых заинтересо-
ванных сторон: потребителей, поставщиков, сотрудников, органов государственной власти,  
а также местных сообществ. 

Особое внимание в Отчете уделено развитию проектов республиканского и регионально-
го уровней, представлена комплексная информация о реализованных инициативах по повыше-
нию экологической эффективности производства, подробно раскрыты вопросы охраны труда и 
промышленной безопасности, кадровой и социальной политики, а также взаимодействия с ме-
стными сообществами и поставщиками предприятия. 

ОАО «БМЗ» учитывает в своей деятельности все 17 целей устойчивого развития, разра-
ботанных в 2015 г. Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в каче-
стве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех» и вносит разносто-
ронний вклад в их аспекты. С учетом направлений своей деятельности, предприятие наиболь-
шее внимание концентрирует на тех областях и задачах, которые может реализовать 
максимально эффективно, управляя своими возможностями и ресурсами [3]. 

Один из разделов отчета – «Экономическая деятельность», в нем раскрывается финансо-
во-экономическая деятельность предприятия, его основные показатели, инновационное обнов-
ление, риски предприятия. 

Стратегической целью завода в экономической сфере деятельности является достижение 
максимально устойчивого и эффективного развития производства, высоких финансовых ре-
зультатов при поддержании разумного баланса интересов всех заинтересованных сторон, удов-
летворении социально-экономических потребностей гражданского и бизнес-сообщества регио-
на присутствия.  

В разделе дается характеристика финансово-экономической деятельности предприятия в 
отчетном году. Описываются поставленные задачи, их выполнение, условия работы предпри-
ятия в течение года; раскрываются основные показатели деятельности (выручка, себестои-
мость, рентабельность, результаты от текущей и прочей деятельности, инвестиционной и фи-
нансовой); количество выплавленной стали и отгруженной продукции в натуральных единицах. 

Отдельным пунктом выделена информация о налоговых и обязательных платежах. ОАО 
«БМЗ – управляющая компания холдинга “БМК”» является ответственным налогоплательщи-
ком, обеспечивая укрепление финансовых основ государства, регулярно осуществляет оплату 
налогов в бюджеты всех уровней. От того, насколько своевременно и правильно Общество пе-
речислит налоги государству, зависит экономическая стабильность региона деятельности и,  
в частности, возможности региональных и местных властей развивать инфраструктуру региона. 

Для получения обоснованного мнения в отражении результатов достоверности финансо-
вой отчетности независимой аудиторской организацией с международным статусом на БМЗ 
ежегодно проводится аудит в соответствии с требованиями МСФО. 

В первой трети XXI в. опыт зарубежных и отечественных организаций подтверждает, что 
внимание к людям, забота об улучшении условий и защита их труда приносят заметную отдачу, 
усиливают деловой настрой. Средства, потраченные на производственную эстетику, улучшение 
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трудовой жизни, создание комфортных условий для отдыха во время перерывов в течение ра-
бочего дня, легко оплачиваются за счет повышения производительности труда и качества. 

ОАО «БМЗ» считает социальную ответственность неотъемлемой частью стратегии веде-
ния бизнеса и своей корпоративной этики, основанной на принципах добропорядочности и 
справедливости, честности во взаимоотношениях со всеми партнерами и конкурентами.  

Завод, осуществляя свою социальную деятельность, придерживается следующих подхо-
дов: 

– соблюдение законодательства и правовых норм Республики Беларусь; 
– вовлечение всех звеньев и участников бизнес-процессов;  
– открытие полной и достоверной информации о результатах социальной деятельности;  
– повышение ответственности за принимаемые обязательства и их исполнение;  
– обеспечение оптимального соотношения затрат на социальную деятельность и достиг-

нутых результатов труда; 
– поддержание разумного баланса интересов предприятия и сообщества, включая работ-

ников [4]. 
С 2009 г. на заводе внедрены элементы единой интегрированной корпоративной культу-

ры. Одними из них являются Корпоративная политика и Этический кодекс. Их главные ценно-
сти (уважение и сотрудничество, эффективность и результат, лидерство и динамичное разви-
тие, инициатива и ответственность) сформулированы, опираясь на мнения заинтересованных 
сторон, прежде всего сотрудников [3]. 

В разделе «Социальная деятельность» четко определены следующие долгосрочные стра-
тегические цели корпоративной политики предприятия в области управления персоналом: 

– формирование системы регулирования трудовых отношений и развитие социального 
партнерства на основе баланса интересов работников и предприятия; 

– совершенствование систем мотивации работников, обеспечение конкурентоспособного 
уровня компенсационного пакета работников, увязанного с ростом производительности труда, 
коллективными и индивидуальными результатами трудовой деятельности;  

– развитие персонала (отбор, найм, оценка, обучение, продвижение) для обеспечения 
подразделений БМЗ работниками с необходимыми профессионально-квалификационными ха-
рактеристиками; 

– повышение уровня охраны труда, улучшение социально-бытовых условий на производ-
стве и предоставление работникам и членам их семей дополнительных возможностей для оздо-
ровления; 

– развитие корпоративной культуры, обеспечение социальной стабильности и благопри-
ятного морально-психологического климата в трудовых коллективах;  

– развитие корпоративных социальных программ. 
В отчете отражается списочная численность предприятия и ее изменение за последние 

пять лет. 
Структура персонала по категориям отражена как в количественном, так и процентном 

соотношении к общей численности.  
Обозначен средний возраст персонала, гендерный состав и текучесть кадров. 
Отдельным пунктом в разделе выделены права работников. Присоединившись в 2008 г. к 

Глобальному Договору ООН, предприятие осуществляет свой бизнес на основе общепризнан-
ных принципов и норм международного права, Глобального Договора ООН, стандартов и кон-
венций Международной организации труда, законодательства Республики Беларусь.  

БМЗ, являясь социально ответственным предприятием, учитывает интересы и права ра-
ботников на основе принципов социального партнерства. Эти принципы заложены в важней-
шем документе социального партнерства, отражающем интересы всех работников предпри-
ятия, – Коллективном договоре. 

В современных условиях ведения бизнеса качество персонала становится определяющим 
фактором конкурентоспособности предприятия.  

Для усиления конкурентных преимуществ в части развития персонала, в соответствии с 
установленными требованиями к уровню его профессиональной подготовки, на заводе создан и 
успешно функционирует Учебный центр.  

Одной из основных функций социальной политики любого предприятия является моти-
вация персонала с целью повышения производительности труда.  

Стимулирование разделяется на два основных вида: материальное и нематериальное. 
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К материальному виду относятся денежные стимулы (заработная плата, премии, бонусы 
и т. д.) и неденежные стимулы (путевки, бесплатное лечение и др.). 

Повышение эффективности, создание условий для социальной защиты работников и 
улучшение нравственной атмосферы в компании, а также создание благоприятного социально-
психологического климата, положительного имиджа компании в глазах сотрудников и общест-
ва – таковы основные цели социальной политики организации. Мотивируя работника, поставив 
перед ним четкие задачи и создав для него хорошие условия, компания будет иметь прибыль и 
занимать лидирующие места. Все это будет зависеть в большей степени от желания и инициа-
тивы руководителя, он несет ответственность за свою организацию и персонал. 

Главными целями экологической стратегии для любого государства является соблюдение 
мер по сохранению, воспроизводству и восстановлению природных ресурсов страны. В сферу 
его ответственности также входит защита среды обитания от антропогенного воздействия  
и обеспечение эффективного контроля за охраной окружающей среды в целом. 

ОАО «БМЗ» признает, что его производственная деятельность сопряжена с негативным 
воздействием на окружающую среду и принимает все возможные меры для минимизации тако-
го воздействия на жизнедеятельность населения. В отчете определены стратегические цели  
и принципы природоохранной деятельности предприятия [4]. 

С момента представления отчета, сохраняя традицию отчетности об устойчивом разви-
тии, предприятие подтверждает свою готовность к открытому диалогу с заинтересованными 
сторонами. БМЗ придерживается избранного курса улучшений и преобразований во всех на-
правлениях: управлении устойчивым развитием, экономической деятельности, работе с персо-
налом, социальной активности предприятия в регионах, взаимодействия с поставщиками и по-
требителями, политики по экологии и промышленной безопасности. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
 
В статье рассмотрены различия в средней часовой заработной плате мужчин и женщин в целом по стране  

и по отдельным видам занятий. Представлены показатели с 2016 г., отражена их динамика до 2021 г. в соответствии 
с официальными данными. 

 
The article examines the differences in the average hourly wages of men and women in the country as a whole and 

for certain types of occupations. The indicators are presented from 2016, their dynamics until 2021 is reflected in accordance 
with official data. 
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Цель исследования – выявить гендерные различия в средней заработной плате по различ-

ным видам занятий работников на основе индикаторов достойного труда. 
На сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь опубликованы 

обновленные данные – индикаторы достойного труда за 2021 г. Перечень показателей приведен 
в соответствии с рекомендациями Международной организации труда. 

В ходе работы над темой исследования были привлечены находящиеся в открытом дос-
тупе документы Национального статистического комитета Республики Беларусь 
(https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/indikatory-dostoynogo-truda/), а также исследова-
ния отечественных и зарубежных экономистов. Использовались такие общенаучные методы, 
как описание, анализ, синтез, а также историко-системный метод. 

Изучение данных Национального статистического комитета Республики Беларусь пока-
зывает гендерный разрыв в средней заработной плате (таблица). 

 
Средняя часовая заработная плата работников организаций  

по отдельным видам занятий за 2016–2021 гг. 

Годы Темп роста (%), 
отклонение (+; –) 

Показатели 
2016 2019 2021 2021 г.  

к 2019 г. 
2021 г.  

к 2016 г. 
Средняя часовая заработная плата работников орга-
низаций по отдельным видам занятий, р.: 3,86 5,62 8,00 142,3 207,3 

мужчины 4,47 6,50 9,20 141,5 205,8 
женщины 3,37 4,90 6,96 142,0 206,5 

Отношение средней заработной платы мужчин к 
средней заработной плате женщин 1,33 1,33 1,32 –0,01 –0,01 
Руководители коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций и руководители структурных подразде-
лений: 5,99 8,46 12,25 144,8 204,5 

мужчины 6,94 9,98 14,82 148,5 213,5 
женщины 5,12 7,24 10,42 143,9 203,5 

Отношение средней заработной платы мужчин к 
средней заработной плате женщин 1,36 1,38 1,42 +0,04 +0,06 
Отношение средней заработной платы данной кате-
гории работников к общей средней 1,55 1,78 1,53 –0,25 –0,02 
Специалисты-профессионалы: 5,58 8,09 11,87 146,7 212,7 

мужчины 7,63 11,16 17,3 155,0 226,7 
женщины 4,74 6,83 9,22 135,0 194,5 

Отношение средней заработной платы мужчин к 
средней заработной плате женщин 1,33 1,63 1,88 0,25 0,55 
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Окончание  

Годы Темп роста (%), 
отклонение (+; –) 

Показатели 
2016 2019 2021 2021 г.  

к 2019 г. 
2021 г.  

к 2016 г. 
Отношение средней заработной платы данной кате-
гории работников к общей средней 1,45 1,58 1,48 –0,1 +0,03 
Специалисты: 3,70 5,14 7,76 151,0 209,7 

мужчины 5,62 7,58 9,83 129,7 174,9 
женщины 3,29 4,56 7,25 159,0 220,4 

Отношение средней заработной платы мужчин к 
средней заработной плате женщин 1,71 1,66 1,36 –0,3 –0,35 
Отношение средней заработной платы данной кате-
гории работников к общей средней 0,96 0,91 0,97 +0,06 +0,01 
Работники сферы обслуживания, торговли и других 
родственных видов деятельности: 2,23 3,37 4,76 141,2 213,5 

мужчины 2,34 3,45 4,48 129,9 191,5 
женщины 2,20 3,35 4,84 144,5 220,0 

Отношение средней заработной платы мужчин к 
средней заработной плате женщин 1,06 1,03 0,92 –0,05 –0,14 
Отношение средней заработной платы данной кате-
гории работников к общей средней 0,61 0,60 0,60 – +0,01 

Примечание –  Источник: составлено автором на основании данных [1]. 
 
По нашим расчетам за период 2016–2021 гг. в среднем по стране среднечасовая заработ-

ная плата мужчин превышала среднюю заработную плату женщин в 1,32–1,33 раза. Изучение 
средней заработной платы по гендерному признаку в рамках групп занятий, по нашему мне-
нию, позволяет устранить влияние отраслевой и, частично, профессиональной гендерной асим-
метрии. 

Исследования показали, что гендерный разрыв выше по группам занятий, требующим 
более высоких компетенций и напряженности труда, а также тяжелого физического труда. 

Вместе с тем, в Беларуси по данным официальной статистики уровень образования жен-
щин не ниже, чем у мужчин. Более 40% белорусок имеют дипломы учреждений высшего обра-
зования, еще 27,3% получили среднее специальное образование [2]. Удельный вес работников-
мужчин, занятых напряженным трудом, в общей численности работников организаций, более 
чем в 3 раза выше, чем работников-женщин. Удельный вес мужчин, занятых тяжелым физиче-
ским трудом, в общей численности работников организаций в 3,8 раза выше, чем женщин [1]. 

Таким образом, равная доступность образования для мужчин и женщин или даже преоб-
ладание женщин среди тех, кто получил образование, не означают автоматического сокраще-
ния гендерного разрыва в заработной плате. 

В 2021 г. у мужчин, занимающих должности руководителей коммерческих и некоммер-
ческих организаций и руководителей структурных подразделений, средняя часовая заработная 
плата выше в 1,42 раза при том, что доля женщин среди руководителей составляет 51,1%; 
у специалистов-профессионалов – в 1,88 раза выше при доле женщин в этой группе занятий 
68,9%; у специалистов – в 1,36 раза выше при доле женщин 72,8%. 

Среди руководителей доля женщин выше, чем мужчин среди руководителей структур-
ных подразделений в области финансово-экономической и административной деятельности, 
сбыта, маркетинга, рекламы, связей с общественностью, научных исследований и разработок 
(67,5%), а также среди руководителей структурных подразделений (управляющие объектами) 
в сфере предоставления услуг временного проживания и питания, торговли и в иных сферах 
предоставления аналогичных услуг (69,4%). Доля мужчин среди руководителей государст-
венных органов, организаций и структурных подразделений производственного и эксплуата-
ционного характера значительно выше. Это объясняет более высокий уровень заработной 
платы. 

Возможно, женщины, вынужденные делать перерыв на декретный отпуск, могут утрачи-
вать часть профессиональных навыков, что также отражается на их заработной плате по всем 
группам занятий. Кроме того, в связи с выполнением обязанностей по уходу за детьми и чле-
нами семьи средняя продолжительность рабочей недели у женщин ниже (33,5 ч в 2021 г.), чем 
у работников мужчин (38 ч) [1]. 
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Ситуация по группе занятий «работники сферы обслуживания, торговли и других родст-
венных видов деятельности» отличается от других групп занятий. Во-первых, за рассматривае-
мый период четко проявляется тенденция снижения гендерного разрыва. Во-вторых, в 2021 г. 
средняя часовая заработная плата женщин превысила среднюю часовую заработную плату 
мужчин. Отношение средней заработной платы мужчин к средней заработной плате женщин 
составило 0,9. Общий трудовой стаж в среднем на одного работника у мужчин по данной груп-
пе занятий выше, чем у женщин.  

При этом нет четкой взаимосвязи между превышением средней заработной платы муж-
чин над уровнем заработной платы женщин и превышением по этому виду занятий средней за-
работной платы по стране. У руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, 
структурных подразделений она в 1,53 раза выше средней заработной платы по стране, у спе-
циалистов-профессионалов – в 1,48. У специалистов средняя часовая заработная плата ниже 
среднереспубликанской. Только 60% составляет средняя заработная плата работников сферы 
обслуживания, торговли и других родственных видов деятельности к общей средней часовой 
заработной плате. 

В целом, в основном для системы потребительской кооперации отрасли наблюдается сле-
дующая ситуация: уровень средней часовой заработной платы в торговле традиционно ниже 
среднего уровня по Республике Беларусь. В оптовой и розничной торговле высокий процент 
занятых составляют женщины (67,9%) [2]. Гендерного неравенства по оплате труда в торговле 
не наблюдается. 

Изучение гендерных различий в оплате труда необходимо, поскольку их наличие может 
вызвать следующие проблемы в экономике страны: 

– Нежелание женщин заниматься рождением и воспитанием детей как в связи со стрем-
лением достигнуть уровня карьерного роста и размера оплаты труда коллег-мужчин, так и в 
связи с недостатком средств для достойных условий проживания. По данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь снижается доля занятых женщин (20−49 лет), 
имеющих детей дошкольного возраста (до 6 лет включительно), в общей численности занятых 
женщин данной возрастной группы. В 2019 г. этот показатель составлял 33%, в 2021 г. – 29,6%. 

В этом случае государству придется нести бремя по поддержке матерей при рождении 
ребенка и по стимулированию рождения второго ребенка. 

– Низкий уровень заработной платы ведет к недостаточности отчислений в Фонд соци-
альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Это 
ведет к проблемам с выплатой и размером пенсий и пособий. 

– Низкая заработная плата женщин по отдельным видам занятий не стимулирует замены 
рабочих мест высокопроизводительными, основанными на передовых технологиях. 

Изучение гендерного разрыва в оплате труда как у нас в стране, так и за рубежом, не по-
зволяет выделить все конкретные экономические причины данного явления, дает основание 
предполагать наличие существенной доли сложно оцениваемых и, соответственно, необъяс-
ненных различий психологического характера. По индексу гендерного равенства Беларусь за-
нимает 32-е место среди 156 государств мира (при этом 30-е место – у Соединенных Штатов 
Америки, а 31-е – у Нидерландов) [3]. 

Однако это не уменьшает необходимость работы по устранению гендерного разрыва  
в оплате труда. 
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Сущность и значение инвестиций состоит в том, что как экономическая категория они 

выполняют функции, без которых нормальное экономическое развитие страны просто невоз-
можно. Инвестиции определяют будущее страны в целом, а также отдельно взятых регионов и 
каждого отдельного хозяйствующего субъекта. Те виды инвестиций, которые были произведе-
ны сегодня, становятся гарантом благосостояния завтра. В свою очередь, действительное эко-
номическое состояние обуславливает инвестирование средств, сделанное в прошлом [1]. 

Понятие «инвестиции» раскрывается в Законе Республики Беларусь «Об инвестициях» от 
12 июля 2013 г. № 53-З. В нем указывается, что «инвестиции – любое имущество и иные объек-
ты гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном осно-
вании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на тер-
ритории Республики Беларусь способами, предусмотренными настоящим Законом, в целях по-
лучения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных 
целях» [2]. 

В зависимости от оперируемых ценностей различают три типа инвестиций: реальные, 
финансовые и интеллектуальные. 

Реальные инвестиции включают вложения средств в материальные активы (основной ка-
питал – здания, оборудование, товарно-материальные запасы и др.) и нематериальные (патен-
ты, лицензии, ноу-хау и др.). 

Под финансовыми инвестициями понимаются вложения в ценные бумаги (акции, вексе-
ля, облигации и др.), целевые банковские вклады, депозиты и т. д. 

Интеллектуальные инвестиции – это вложения средств в творческий потенциал общества, 
объекты интеллектуальной собственности, вытекающие из авторского, изобретательского и па-
тентного права. 

Рассмотрим инвестиции Республики Беларусь в основной капитал за 2016–2020 гг. в ни-
жеприведенной таблице. 

 
Инвестиции Республики Беларусь в основной капитал за 2016–2020 гг., млн р. (в текущих ценах) 

Темп роста, % 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2020 г.  

к 2016 г. 
2020 г.  

к 2019 г. 
Инвестиции в основной капитал: 18 710 21 034 25 004 28 799 28 716 153,48 99,71 

сфера производства 9 168 10 922 12 676 14 949 14 922 162,76 99,82 
сфера услуг 9 542 10 112 12 328 13 850 13 729 143,88 99,13 

Примечание –  Источник [3]. 
 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что с каждым годом наблюдается рост инвести-

ций в основной капитал в сфере производства и услуг. Небольшое замедление, связанное с 
пандемией, произошло в 2020 г. 
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Надежность традиционных вложений в такие финансовые активы, как разные виды ак-
ций, депозитных вкладов, облигаций, паевых фондов, других ценных бумаг, напрямую зависит 
от ситуации на финансовом рынке. Кризис, инфляция увеличивают риски, связанные с ними, 
уменьшают их доходность. В то же время на альтернативные инвестиции ситуация на рынке 
капитала не оказывает большого влияния. Поэтому они становятся все более привлекательны-
ми для тех, кто хочет удачно разместить свободные средства или диверсифицировать свой ин-
вестиционный портфель. 

Альтернативные инвестиции – это нетрадиционное вложение средств, рассчитанное на 
долгий срок. В отличие от традиционных вложений, деньги вкладываются не в облигации, про-
стые акции, депозиты или долговые обязательства. Они тоже могут размещаться в финансовых 
активах. Пример этого – венчурный (рисковый) капитал или прямые инвестиционные фонды. 
Некоторые специалисты относят к этой сфере также инвестиции в управляемые фонды фьючер-
сов и хедж-фонды. 

Альтернативные инвестиции могут делаться также в нефинансовые материальные акти-
вы. Например, это может быть какая-то из форм недвижимости, произведения искусства или 
антиквариат, значки, ретро-автомобили, дорогие коллекционные вина, предметы нумизматики, 
драгоценности, марки, раритетные книжные издания. Объекты таких вложений с течением 
времени становятся только дороже и при долговременном инвестировании способны принести 
владельцу достойную прибыль. Чем сложнее ситуация на финансовом рынке, тем альтернатив-
ные инвестиции привлекательнее.  

У них есть и отрицательные черты. Так, к минусам вложений в материальные активы от-
носят недостаточную ликвидность, риск подделок, налогообложение. Есть много различных 
типов инвестиций, которые можно было бы рассматривать в качестве альтернативных по при-
чине того, что они не вписываются в общепринятые категории инвестиций. Офшорные инве-
стиции – одна из главных форм альтернативных инвестиций, но то, что подразумевают под тер-
мином «офшор», может меняться в зависимости от страны проживания или пребывания инве-
стора. 

Основное отличие традиционных и альтернативных вложений заключается в формирова-
нии цены. На материальные активы часто не устанавливается конкретная стоимость, она зави-
сит от нескольких факторов: 

– рыночной оценки; 
– оценки экспертов (например, ювелиров); 
– спроса среди желающих; 
– результатов самого аукциона, т. е. того, кто огласит максимальную сумму, которую го-

тов отдать за объект. 
Неклассические инвестиции считаются достаточно эффективным вложением финансов  

и могут приносить стабильный доход владельцу [4]. 
Рассмотрим основные преимущества и недостатки альтернативных инвестиций на при-

мере предметов старины (антиквариата). 
Преимущества альтернативных инвестиций следующие: 
– Сохранение капитала. В условиях нестабильного экономического фона целесообразно 

инвестировать денежные средства в антиквариат. 
– Умножение капитала. Цены на раритет постоянно растут, это взаимосвязано с тем, что 

число старинных вещей постоянно уменьшается, а спрос на них растет, что увеличивает стои-
мость предметов старины. 

– Снижение инвестиционного риска. Данное положение обусловлено низкой взаимосвязью 
стоимости антиквариата с другими активами, к примеру, акциями. 

Недостатки альтернативных инвестиций следующие: 
– Ценность артефакта определяет количество известных экземпляров. 
– Подлинность антиквариата. При создании этого предмета мастером ставилась дата и 

клеймо, если они сохранились до наших дней, стоимость возрастает в разы. 
– Внешнее состояние. Чем выше стоимость раритета, тем выше и требования (исключе-

нием являются произведения искусства). 
– Стоимость увеличивает и тот факт, каким людям оно принадлежало. 
Таким образом, вложение в антиквариат, скорее, является способом удовлетворения эсте-

тических норм, если вы являетесь коллекционером, чем получение прибыли. Тогда инвестора  
в антиквариат можно рассмотреть как звено, соединяющее продавца и коллекционера. 
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Альтернативные инвестиции – хороший вариант для тех, кто хочет разнообразить и до-
полнить инвестиционный портфель. В целом такие активы могут обеспечить большую доход-
ность владельцу. Главное – выбрать такой способ вложений, который будет наиболее выгод-
ным [4]. 
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Малый и средний бизнес играет в экономической жизни общества большую и неоцени-

мую роль: способствует росту экономики страны, повышает уровень занятости, создает здоро-
вую конкуренцию, способствует развитию инноваций и решает многие социальные проблемы. 
Поэтому крайне важна государственная поддержка предпринимательства с целью создания 
благоприятных условий для его дальнейшего развития.  

В настоящее время принят и реализуется национальный проект в области формирования 
механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства через цифровиза-
цию экономики. 

Исследование понятия «цифровизация» приводит к формированию этапов развития и 
внедрения цифровых технологий в экономику, которые не обходятся без внедрения цифрови-
зации и цифровой трансформации в бизнес-процессы (рисунок).  

По данным Федеральной налоговой службы России за первое полугодие 2021 г. с рынка 
ушло более 724 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что стало самым 
высоким показателем с 2013 г. 

По мнению экспертов, представители малого и среднего бизнеса, которые до пандемии 
были низко маржинальны и не обладали признаками экономической устойчивости, а также 
имели малый запас финансовой прочности, оказались на грани исчезновения [1]. 
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Этапы становления цифровых технологий в бизнес-процессы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

В кризисный период устойчивость компании зависит от внедрения инновационных идей 
и цифровизации бизнеса. Для того, чтобы усовершенствовать бизнес-идеи, руководителям ком-
паний, как правило, не хватает фундаментальных знаний, а система управления рисками не вы-
строена. 

Крупные компании, устойчивые и зрелые с точки зрения цифровой трансформации, гра-
мотно и быстро реагируют на рыночные изменения, тем самым направляя бизнес-процессы в 
нужное русло. 

Для цифровой сферы Новосибирской области 2021 г. стал годом новых возможностей, 
сложно назвать отрасль, которую не затронула бы цифровая трансформация. Цифровая транс-
формация малого бизнеса приводит к новым вложениям и партнерству с инновационными 
компаниями, которые способствуют преображению региона в удобный и престижный регион 
для проживания населения. Принимая во внимание активность бизнес-сообщества, высокую 
насыщенность высокотехнологичных производств, исключительную академическую базу, 
можно сделать вывод, что Новосибирск создает опорные точки научно-технологического раз-
вития страны. 

Цифровая стратегия должна быть не только содержательной и выполнимой, но и резуль-
тативной.  

Существует ряд проблем для цифровизации малого бизнеса: 
– улучшение качества жизни граждан; 
– недостаточное финансовое обеспечение цифровой трансформации в регионах; 
– дефицит кадров и компетенций для реализации цифровой трансформации [2]. 
Системный план цифровизации Новосибирской области должен учитывать разноуровне-

вые, в том числе экономические факторы, а тактика внедрения  должна определять конкретные 
решения по развитию экономики региона, росту валового регионального продукта и повыше-
нию уровня жизни. Ключом к цифровой трансформации региона является побуждение развития 
секторов экономики, которые уже составляют валовой региональный продукт, именно они бу-
дут иметь максимальное действие на ожидаемые эффекты. 

Для этого необходимо оценить свои конкурентные преимущества с учетом специфики 
региона: в одном регионе приоритетным станет сильное сельское хозяйство, создающее 60% 
валового регионального продукта, в другом – лесное хозяйство, в третьем – промышленные 
предприятия и т. д. По программе поддержки бизнеса в рамках Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» в 2022 г. субъекты малого и среднего предпри-
нимательства Новосибирской области закупили 5 371 лицензий на отечественное программное 
обеспечение на сумму 32 млн р., участниками программы стали 87 новосибирских компаний и 
1 201 индивидуальный предприниматель [1]. 

На взгляд автора, субъекты Российской Федерации имеют большой ряд различий, напри-
мер, масштаб, экологические условия, развивающиеся производства, квалифицированные кад-
ровые, материальные и финансовые ресурсы, способности сотрудничать и многие другие пара-
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метры. Все эти аспекты очень важны при выборе различных областей для цифровой трансфор-
мации. В первую очередь надо понимать, какую пользу цифровизация принесет региону и его 
жителям. Возможность перехода на цифровизацию не должна приносить неудобства как для 
бизнеса, так и для потребителей услуг.  

Оценить сильные и слабые стороны региона эффективнее всего с помощью SWOT-
анализа.  

SWOT-анализ Новосибирской области для целей цифровизации представлен в таблице 1. 
Сильными сторонами региона являются развитый промышленный комплекс, торговля и 

сфера услуг; высокий уровень транспортной доступности; высокий уровень развития наукоем-
кого сектора экономики; научный и кадровый потенциал. Промышленность в регионе демонст-
рирует положительную динамику: индекс промышленного производства составил 109,7% по 
сравнению с прошлым годом. При этом рост показывают 20 из 23 видов экономической дея-
тельности, кроме трех отраслей (кожевенного производства, производства автотранспортных 
средств и химических веществ) [3]. 

К слабым сторонам региона относятся климатические условия, в частности для ведения 
сельского хозяйства; экологические проблемы; существование затратных отраслей экономики 
(жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сельское хозяйство и др.). 

Угрозы развития региона включают в себя риск ухудшения экологической обстановки в 
районах с крупными промышленными предприятиями, истощение природных ресурсов и их 
неэффективное использование. 

 
Таблица 1  –  SWOT-анализ Новосибирской области для целей цифровизации 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
Большая численность на-
селения 

Климатические условия Модернизация и создание 
высокотехнологичных 
производств и инноваций 

Отток высококвалифици-
рованных кадров 

Развитый промышленный 
комплекс 

Присутствие затратных от-
раслей экономики (ЖКХ, 
сельское хозяйство и др.) 

Спрос на цифровые тех-
нологии 

Ослабление позиций в 
межрегиональной конку-
ренции 

Развитие транспортной 
доступности 

Низкая инвестиционная 
активность 

Привлечение инвестици-
онных ресурсов 

Усугубление экологиче-
ских проблем 

Крупнейший логистиче-
ский центр 

Низкая доля отгрузки про-
мышленной продукции 
собственного производства 
субъектов малого бизнеса 

 Истощение природных 
ресурсов, их неэффектив-
ное использование 

Высокая предпринима-
тельская активность 

   

Развитая инфраструктура 
оптовой и розничной тор-
говли 

   

Развитие науки в секторе 
экономики 

   

Научный и кадровый по-
тенциал 

   

 
Возможности для региона создают растущий спрос на продукты и услуги информацион-

ных и цифровых технологий, перспективу сыграть существенную роль в удовлетворении; дос-
тупность человеческого капитала (в том числе квалифицированного, «цифрового»); сравни-
тельно простое привлечение инвестиционных ресурсов. 

По итогам проведенного анализа можно сделать ряд выводов. 
Данные, полученные на основании SWOT-анализа, – важная составляющая для развития 

региона в части цифровых продвижений, влияющих на рост экономики и повышение уровня 
региона в целом. 

Например, для цифровой трансформации услуг необходимо изучить исходное состояние 
субъекта, сформировать решение и реализовать проект с целью определения перспектив развития. 

В Новосибирской области действует цифровой проект «Суперсервис “Охота плюс”». Су-
персервис выдачи разрешений на охоту «Охота плюс» был одной из первых региональных ус-
луг, качество которых регламентировалось и контролировалось на федеральном уровне. Чтобы 
сделать получение разрешения на охоту еще более удобным, были объединены однородные го-
сударственные услуги в комплексный пакет и дополнены его клиентоцентричными сервисами 
(таблица 2) [3–4]. 
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Таблица 2  –  Цифровой проект «Суперсервис “Охота плюс”»  

Этапы цифрового проекта Экономическая сущность 
Исходное состояние Охотникам приходилось получать различные услуги в разных местах: охотничий 

билет и разрешение на охоту в общедоступных охотничьих угодьях – на Едином 
портале государственных услуг, разрешение на охоту в других охотничьих угодьях – 
на сайтах этих охотничьих угодий, информацию о границах охотничьих угодий, о 
квотах, базах размещения и т. д. – в специализированных информационных систе-
мах. Информация из разных источников иногда была противоречивой, что доставля-
ло массу неудобств 

Решение Суперсервис «Охота плюс» нацелен на консолидацию на одной платформе всей ин-
формации об охоте на территории Новосибирской области; получение любого раз-
решения на охоту в режиме одного окна;  автоматическую проверку данных с ис-
пользованием межведомственного электронного взаимодействия; автоматизацию 
жеребьевки при выдаче ограниченного количества разрешений; сокращение сроков 
предоставления услуг; возможность выбора дополнительных услуг (трансфера, раз-
мещения, сопровождения) 

Реализация проекта Суперсервис «Охота плюс» включен в общую структуру документов стратегическо-
го планирования в Новосибирской области 

Перспективы Полная реализация проекта занимает три года. К концу 2022 г. охотники будут по-
лучать разрешение для охоты в любых охотничьих угодьях Новосибирской области 
по принципу одного окна через систему-агрегатор (huntpoint.ru) и видеть границы 
охотничьих угодий в мобильном приложении. Сотрудники Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Новосибирской области на 70% сократят ручную обработ-
ку заявок за счет автоматизации бизнес-процессов 

 
Разработанные цифровые стратегии экономического субъекта, как правило, нельзя найти 

в свободном доступе. Тем не менее, обзор доступной информации позволяет сформировать 
общий взгляд и основные принципы, присущие цифровым стратегиям корпораций. Основным 
ориентиром развития стратегии является увеличение отдачи компании и качества оказываемых 
услуг. 

Таким образом, для развития цифровизации региона необходимо создание инновацион-
ной и технологической инфраструктуры, обучение кадров соответствующей квалификации, 
увеличение финансовой и цифровой грамотности, а также общей информационной осведом-
ленности населения. Для изучения уровня цифровизации может быть задействован показатель 
уровня технологической готовности региона к цифровой экономике. Для внедрения показателя 
«цифровая зрелость» разрабатываются региональные стратегии цифровой трансформации.  
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В исследовании обозначены проблемы в вопросах обеспечения доходной части местных бюджетов налого-
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The study identifies problems in providing the revenue part of local budgets with tax and non-tax revenues, reflects 

the peculiarities of the influence of various factors on the formation of the tax component of the local budget, and suggests 
measures for further improving the standard of living of citizens and the development of municipalities. 
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Цель исследования – определить долю местных налогов в формировании дохода бюджета 

г. Новосибирска. 
В качестве объекта исследования рассмотрим бюджет г. Новосибирска. Предметом ис-

следования выступает роль местных налогов в формировании доходной части бюджета г. Но-
восибирска.  

Местный бюджет – это форма формирования и расходования денежных средств, предна-
значенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного само-
управления. 

Закрепленные за местным самоуправлением полномочия должны базироваться на проч-
ном финансово-экономическом фундаменте, соответственно, процесс формирования и расхо-
дования средств местного бюджета имеет первостепенное значение в управлении финансовыми 
ресурсами каждого муниципального образования. 

Основными проблемами большинства муниципальных образований можно назвать сле-
дующие: 

– недостаток средств, выделяющихся из вышестоящих бюджетов на реализацию пере-
данных государственных полномочий; 

– необходимость обеспечения сбалансированности бюджета, что приводит к значитель-
ному объему муниципального долга; 

– недостаток собственных финансовых средств, необходимых для исполнения преду-
смотренных законодательством расходных полномочий. 

Рассмотрим динамику бюджетных поступлений на примере г. Новосибирска (таблица). 
 

Динамика формирования доходной части бюджета г. Новосибирска за 2019–2022 гг. 

Фактические поступления в доходную часть 
местного бюджета, млн р. 

Прогноз на 
2022 г., млн р. Показатели 

2019 2020 2021 2022 
Налоговые доходы 19 818,3 20 967,6 24 403,8 24 791,5 
Налоги на доходы (налоги на доходы физических 
лиц) 13 375,0 14 209,8 16 500,0 17 602,2 
Налоги на совокупный доход (упрощенная система 
налогообложения, единый налог на вмененный доход, 
единый сельскохозяйственный налог (патенты) 2 463,4 2 296,2 3 292,8 3 299,4 
Налоги на имущество (земельный налог, налог на 
имущество физических лиц, транспортный налог) 3 468,9 3 948,7 4 079,5 3 345,5 
Прочие налоги 511,0 512,9 531,5 544,4 
Неналоговые доходы 5 630,6 4 274,3 5 261,8 5 583,5 
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Окончание  

Фактические поступления в доходную часть 
местного бюджета, млн р. 

Прогноз на 
2022 г., млн р. Показатели 

2019 2020 2021 2022 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 2 771,2 2 385,2 2 666,4 2 576,5 
Доходы от продажи активов (продажа квартир, реали-
зация имущества, продажа земельных участков) 738,5 535,0 722,3 678,8 
Прочие неналоговые доходы (доходы от оказания 
платных услуг, штрафные санкции) 2 120,9 1 354,1 1 873,1 2 328,2 
Безвозмездные поступления 23 482,8 25 916,5 29 587,0 30 328,0 
Субсидии 8 451,0 9 368,5 9 336,1 9 343,2 
Субвенции 14 882,5 15 932,9 18 710,8 19 762,8 
Другие межбюджетные трансферты и прочие безвоз-
мездные поступления 149,3 615,1 1 540,1 1 222,0 
Всего доходов 48 931,7 51 158,4 59 252,6 60 703,0 

 
На рисунках 1 и 2 отображена доля налоговых доходов в доходной части бюджета  

г. Новосибирска за 2019 г. и 2021 г. 
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Рисунок 1  –  Доходы бюджета г. Новосибирска, млн р. 
 

По данным рисунка 1 можно отметить стабильный прирост доходов бюджета города. До-
ходы бюджета в 2021 г. выросли на 21% в сравнении с 2019 г. Прогнозируемый прирост на 
2022 г., относительно 2021 г., составит 2,4%.  

Проанализировав прирост налоговых доходов бюджета, можно сделать вывод о положи-
тельной тенденции. Так, с 2019 г. по 2021 г. прирост налоговых доходов бюджета составил 
23%. Прогнозируемый прирост на 2022 г., относительно 2021 г., составит 1,6% (рисунок 2).  

Таким образом, можно сделать вывод о возможном резком снижении уровня прироста 
доходов бюджета. 
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Рисунок 2  –  Налоговые доходы бюджета г. Новосибирска, млн р. 
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В настоящее время одной из главных проблем развития системы местного самоуправле-
ния является реформирование отрасли. Грамотное решение данной проблемы заключается в 
том, что перед усовершенствованием модели функционирования местного самоуправления 
стоит провести комплексное исследование имеющегося опыта за период функционирования 
органов муниципальной власти. 

Несовершенство действующего законодательства является определяющим фактором, от-
рицательно влияющим на формирование местных бюджетов. Именно сейчас ощущается по-
требность дальнейшего улучшения законодательства с точки зрения укрепления налоговой ба-
зы муниципальных образований [1–5]. 

Местные власти лишены права устанавливать налоги на муниципальном уровне, так как 
это противоречит налоговому законодательству. 

Реальным решением проблемы является принятие Федерального закона, наделяющего 
органы местного самоуправления обязательствами по передаче соразмерных финансовых и ма-
териальных ресурсов в государственный бюджет за финансовую помощь государства. 

Одновременно, создав устойчивую налоговую базу на местном уровне, содержащую оп-
тимальное соотношение финансирования местных бюджетов за счет дотационной помощи и 
налогов, позволит в определенной степени решить данную проблему.   

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, местное самоуправление имеет 
все признаки публичной власти. Местное самоуправление является государственным субъек-
том.  

Государство, в свою очередь, осуществляет контроль и исполняет роль правового регуля-
тора, так как без достаточного контроля государственными органами на муниципальном уровне 
часто наблюдается нерациональное использование бюджетных средств. 

Рассмотрим рисунки 3 и 4, наглядно демонстрирующие рост безвозмездных поступлений 
в доходной части бюджета г. Новосибирска за 2019 г. и 2021 г. 

На основании представленных рисунков отметим прирост доли безвозмездных поступле-
ний в доходной части бюджета г. Новосибирска в 2021 г. (относительно 2019 г.) в размере 3%. 
Налоговые доходы не изменяются на протяжении всего исследуемого периода и составляют 41%. 
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Рисунок 3  –  Динамика формирования доходной части бюджета г. Новосибирска за 2019 г. 
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Положительная динамика роста безвозмездных поступлений в бюджет г. Новосибирска 
негативно сказывается на бюджете Российской Федерации, также может негативно сказаться в 
дальнейшем на г. Новосибирске (поскольку бюджет города начинает активнее зависеть от без-
возмездных поступлений).  

Однако, несмотря на то, что доля налоговых доходов не изменяется последние несколько 
лет и составляет 41% в общей динамике формирования доходной части бюджета г. Новосибир-
ска, в количественном выражении наблюдается заметный прирост налоговых доходов. Так, ес-
ли в 2019 г. налоговые доходы составляли 19 818,3 млн р., то в 2021 г. налоговые доходы соста-
вили 24 403,8 млн р. Соответственно, за два года произошел прирост налоговых доходов на 
23,14%, что благоприятно сказывается на формировании доходной части бюджета г. Новоси-
бирска.  
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МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ФОРМИРОВАНИИ  
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассматривается роль сельского хозяйства в создании валового внутреннего продукта, а также опре-

деляется место среди других видов экономической деятельности Республики Беларусь в формировании макроэконо-
мических показателей страны. Оценивается структура валовой добавленной стоимости отдельных видов экономической 
деятельности, в том числе сельского хозяйства, проводится ее сравнение. Изучается производительность живого и ове-
ществленного труда по отдельным видам деятельности и сравнивается с общественной производительностью труда. 

 
The article considers the role of agriculture in the creation of the gross domestic product, and also determines the 

place among other types of economic activity of the Republic of Belarus in the formation of the country’s macroeconomic 
indicators. The structure of the gross value added of certain types of economic activity, including agriculture, is assessed and 
compared. The productivity of living and materialized labor is studied for certain types of activity and compared with the so-
cial productivity of labor. 

 
Ключевые слова: валовой внутренний продукт; валовая добавленная стоимость; сельское хозяйство. 
 
Key words: gross domestic product; gross value added; agriculture. 
 
По мере развития рыночных отношений и интеграции Республики Беларусь в междуна-

родное экономическое пространство все большее значение приобретают применение и исполь-
зование в практической части работы организаций международных стандартов в области учета 
и статистики. В мировой практике на методологической основе системы национальных счетов 
осуществляется обеспечение информационных потребностей, разрабатываются макроэкономи-
ческие показатели. Однако интегрированные показатели национальных счетов не находят дос-
таточного применения на мезо- и микроуровнях. Обычно для анализа хозяйственной деятель-
ности отрасли и ее отдельных субъектов используются показатели, имеющие особую специфи-
ку учета и статистики. Это не позволяет изучать различные отрасли комплексно. 

Теоретические аспекты данной проблемы довольно широко представлены в научной ли-
тературе. По этому направлению проводят свои исследования такие ученые как Н. П. Дащин-
ская, М. М. Новиков, Б. И. Башкатова, И. Е. Теслюк и др. Однако с практической точки зрения 
проблема слабо изучена. Поэтому считаем необходимым рассмотреть при помощи макроэко-
номических показателей, какое место занимает сельское хозяйство в экономике страны, опре-
делив при этом роль отрасли в формировании валового внутреннего продукта (ВВП).  

Традиционно место и роль любой отрасли хозяйства рассматривают с позиций формиро-
вания ими объемных показателей по стране, занятости в их организациях трудовых ресурсов. 
Однако, по нашему мнению, такой подход не позволяет полно оценить роль данной отрасли в 
развитии макросистемы страны в целом. С этой целью необходимо производить оценку места 
отрасли в формировании ВВП.  

Рассмотрим структуру ВВП по отдельным видам деятельности по официально опублико-
ванным источникам за 30 лет (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Структура ВВП по отдельным видам деятельности за 1990–2020 гг., % 

Годы 
Показатели 

1990 1995 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Сфера производства, всего 68,9 49,1 45,6 39,0 37,9 39,1 37,9 38,5 38,4 
В том числе:          

промышленность 37,9 27,6 26,5 24,3 25,3 26,2 26,0 26,0 25,5 
сельское хозяйство (до 2011 г.), 
сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство (после 2011 г.) 22,7 15,1 11,6 6,3 6,9 7,6 6,6 6,8 7,1 
строительство 7,7 5,4 6,4 7,8 5,7 5,3 5,3 5,7 5,8 

Сфера услуг 28,5 44,6 41,7 47,7 48,5 47,7 47,8 48,4 49,0 
Валовая добавленная стоимость (ВДС) 97,4 90,3 85,5 86,7 86,4 86,8 85,7 86,9 87,4 
Чистые налоги на продукты  2,6 9,7 14,5 13,3 13,6 13,2 14,3 13,1 12,6 
ВВП 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание –  Период исследования завершается 2020 г., так как данные за 2021 г. по ВВП в разрезе сче-
тов будут опубликованы в марте 2023 г. 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в Республике Беларусь валообразующими 
являются промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, строительство, оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов. Промышленность формирует 25,5% ВВП. 
При этом удельный вес данного вида деятельности за последние 5 лет находится примерно на 
одном уровне, а по сравнению с 1990 г. сократился на 12,4 процентных пункта. Значение опто-
вой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов в создании ВВП постепенно 
снижается в пользу информации и связи. Доля сельского хозяйства в формировании ВВП зна-
чительно снизилась. Если в 1990 г. за счет данного вида деятельности создавалось 22,7% ВВП, 
то в 2000 г. – только 11,6, в 2015 г. – 6,3, в 2020 г. – 7,1%. 

Следует отметить, что при расчете структуры ВВП по отраслям использовалась ВДС, ко-
торая состоит из оплаты труда, других налогов на производство, валовой прибыли и валовых 
смешанных доходов. Произведем анализ структуры ВДС по отдельным валообразующим видам 
экономической деятельности (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Структура ВДС отдельных отраслей Республики Беларусь за 1990–2020 гг., % 

Годы 
Показатели 

1990 1995 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Промышленность 

ВДС 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Оплата труда работни-
ков 36,2 48,6 57,4 50,9 48,3 46,3 48,0 47,7 47,1 
Другие чистые налоги 
на производство 4,0 8,0 6,7 4,4 5,2 4,5 4,4 3,2 2,6 
Валовая прибыль и ва-
ловые смешанные до-
ходы 59,8 43,4 35,9 44,7 46,5 49,3 47,6 49,2 50,3 

 
Сельское хозяйство 

 (до 2011 г.) 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

(после 2011 г.) 
ВДС 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10,0 100,0 100,0 100,0 
Оплата труда работни-
ков 32,6 30,3 31,6 53,5 47,6 41,6 46,8 45,6 45,3 
Другие чистые налоги 
на производство 3,5 0,0 2,0 –10,1 –7,9 –3,7 –2,4 –2,4 –1,9 
Валовая прибыль и ва-
ловые смешанные до-
ходы 63,9 69,7 66,4 56,6 60,3 62,1 55,6 56,9 56,6 

Строительство 
ВДС 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Оплата труда работни-
ков 78,2 82,3 59,7 51,1 57,4 58,5 55,7 55,6 54,7 
Другие чистые налоги 
на производство 4,5 10,5 3,4 –0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,4 
Валовая прибыль и ва-
ловые смешанные до-
ходы 17,4 7,2 36,9 49,1 42,5 41,2 43,8 43,8 44,8 

Всего по видам экономической деятельности 
ВДС 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Оплата труда работни-
ков 47,1 47,4 51,3 55,1 54,7 54,1 55,5 56,0 55,8 
Другие чистые налоги 
на производство 3,4 4,6 3,6 1,2 1,6 1,7 1,9 1,4 1,1 
Валовая прибыль и ва-
ловые смешанные до-
ходы 49,4 48,0 45,1 43,7 43,7 44,1 42,6 42,6 43,1 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 1990 г. ВДС всех отраслей экономики в 

большей мере создавалась за счет валовой прибыли и валовых смешанных доходов, на долю 
которой приходилось 49,4% ВДС. Однако к 2000 г. ситуация изменилась в худшую сторону, 
так как формирование ВДС всех отраслей экономики на 51,3% обеспечивалось оплатой труда 
работников. В 2015–2020 гг. ситуация еще более усугубилась. Тенденция роста удельного веса 
оплаты труда в структуре ВДС сохранилась. Более 54% ВДС приходится на оплату труда. 
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Аналогичным образом изменялась структура ВДС в промышленности до 2000 г. Однако 
в 2015–2020 гг. ситуация изменилась. В данном периоде удельный вес оплаты труда вернулся  
к значению 1995 г. 

В сельском хозяйстве изменение структуры ВДС неоднозначно. Если до 2000 г. на оплату 
труда приходилось 30–33% от всей суммы ВДС, то в 2015–2020 гг. – свыше 41%, при этом суб-
сидии на производство в сельском хозяйстве превышали другие налоги на производство. 
Вследствие этого ВДС ниже, чем могла бы быть. Положительно то, что это превышение субси-
дий над другими налогами на производство постепенно снижается. 

С одной стороны, подобную структуру ВДС сельского хозяйства можно характеризовать 
как положительную, но с другой стороны, анализ средней заработной платы по отраслям пока-
зывает, что в сельском хозяйстве самая низкая оплата труда (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Соотношение средней заработной платы в отдельных отраслях со средней заработной платой  

по Республике Беларусь за 1990–2020 гг., % 

Годы Показатели 1990 1995 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Промышленность 104,5 114,1 120,4 102,2 103,9 105,6 104,2 103 99,5 
Сельское хозяйство (до 2011 г.), 
сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство (после 2011 г.) 93,3 62 62,5 73,4 70,1 71,1 70,5 72 72,8 
Строительство 123,8 138,9 126,8 112,4 101,9 99,5 100,2 106,1 104,6 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в 1990 г. средняя заработная плата работ-

ников сельского хозяйства была всего лишь на 6,7% ниже средней заработной платы по Рес-
публике Беларусь, а в последующие годы уровень заработной платы этой отрасли по отноше-
нию к заработной плате в целом по стране значительно снизился. В результате средняя за-
работная плата в сфере сельского хозяйства в 2000 г. была на 37,5% ниже, чем 
среднереспубликанская, а за последние 6 лет анализируемого периода – на 20,9–26,6%. В про-
мышленности и строительстве до 2000 г. уровень оплаты труда был значительно выше средне-
республиканского (более чем на 14%). Однако в 2015–2020 гг. в данных видах деятельности 
средняя заработная плата незначительно отличается от среднереспубликанского значения. Это 
обусловлено повышением значимости развития информационных технологий. Наблюдается 
рост соотношения между заработной платой работников такого вида деятельности как инфор-
мация и связь и средней заработной платой по Республике Беларусь за этот период с 2,35 до 
3,19 раз [1–4]. 

Для оценки деятельности экономики Республики Беларусь применяется показатель об-
щественной производительности труда (производительности живого и овеществленного труда). 
Этот показатель определяется как отношение ВВП к численности занятых работников в эконо-
мике страны. Так как целью данного исследования является определить роль сельскохозяйст-
венной отрасли в экономике страны, то для сравнительной оценки производительности труда 
различных отраслей целесообразным представляется использовать показатель производитель-
ности труда, рассчитываемый как отношение ВДС отрасли к численности занятых в ней. Полу-
ченные данные представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4  –  Общественная производительность труда и ее соотношение по отдельным отраслям  

материального производства Республики Беларусь за 1990–2019 гг. 

Годы 
Показатели 

1990 1995 2000 2009 2015 2016 2017 2018 2019 
Общественная произво-
дительность труда в це-
лом по Республике Бела-
русь (млн р. на 1 чел.) 8,18 24,86 1,76 30,31 17,34 18,62 21,07 24,16 27,03 
В том числе:          

в промышленности 10,29 27,51 1,97 37,64 21,00 23,37 27,17 30,86 34,12 
в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве (до 
2011 г. – в сельском хо-
зяйстве) 9,97 21,69 1,69 28,19 13,12 15,40 1,92 19,91 24,28 
в строительстве 5,87 21,70 1,88 31,00 20,12 17,51 19,81 23,54 28,00 
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Окончание таблицы 4  

Годы 
Показатели 

1990 1995 2000 2009 2015 2016 2017 2018 2019 
Соотношение общест-
венной производительно-
сти труда отрасли и Рес-
публики Беларусь, %: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в промышленности 125,76 110,67 112,26 124,19 121,12 125,53 128,96 127,75 126,22 
в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве (до 
2011 г. – в сельском хо-
зяйстве) 121,84 87,25 96,08 93,01 75,64 82,73 91,14 82,42 89,83 
в строительстве 71,71 87,30 107,07 102,29 116,04 94,08 94,01 97,46 103,58 

 
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что производительность труда работников 

промышленности и сельского хозяйства в 1990 г. была выше, чем в среднем по республике со-
ответственно на 25,76 и 21,84%. Однако в 1995 г. общественная производительность труда в 
сельском хозяйстве была ниже среднереспубликанской на 12,75%, а в промышленности – выше 
на 10,67%. В последующие годы соотношение производительности труда в промышленности и 
общественной производительности труда страны увеличилось. В 2015–2020 гг. разница между 
этими показателями составляла более 21 процентного пункта. В сельском хозяйстве за этот пе-
риод производительность труда не превышала среднереспубликанскую. В 2020 г. она была на 
6,99 процентных пункта ниже, чем в среднем по республике. 

Таким образом, применение интегрированных показателей национальных счетов позво-
лило провести сравнительную оценку места и роли сельского хозяйства среди других отраслей 
производства Республики Беларусь. Данная методика может быть применена и на микроуров-
не. При этом появляется возможность сравнить эффективность деятельности конкретного 
субъекта хозяйственной деятельности с эффективностью работы отрасли и экономики страны в 
целом. Кроме того, данная методика является актуальной для выявления наиболее эффектив-
ных интегрированных структур, т. е. субъектов хозяйствования, объединивших в себе разноот-
раслевые виды деятельности. 
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В статье обоснована важность оценки удовлетворенности потребителей, показаны методики. Представлены 

алгоритм и результаты оценки удовлетворенности потребителей в полукопченых колбасах. Установлена неудовле-
творенность потребителей полукопченых колбас по таким критериям как натуральность состава, цена, срок годно-
сти. Даны рекомендации открытому акционерному обществу «Гомельский мясокомбинат» по повышению удовле-
творенности потребителей. 

 
The article substantiates the importance of assessing customer satisfaction, shows the methods. The algorithm and the 

results of the evaluation of customer satisfaction in semi-smoked sausages are presented. The dissatisfaction of consumers of 
semi-smoked sausages has been established according to such criteria as the naturalness of the composition, price, shelf life. 
Recommendations of open joint stock company “Gomel Meat Processing Plant” on improving customer satisfaction are 
given. 

 
Ключевые слова: удовлетворенность потребителей; полукопченые колбасы; мультиатрибутивная методика; 

анкетирование. 
 
Key words: customer satisfaction; semi-smoked sausages; multiattributive methodology; questionnaire. 
 
Оценка удовлетворенности потребителей – систематическая и регулярная комплексная 

процедура, ориентированная на решение основной задачи организации по обеспечению и по-
вышению качества предоставляемых продукции и услуг посредством системы взаимодействия 
организации с потребителями. 

Сегодня оценка удовлетворенности потребителя стала обязательным атрибутом систем 
управления взаимоотношениями с потребителями в сфере товарного обращения. Организациям 
необходимо оценивать удовлетворенность всех своих потребителей, независимо от формы 
взаимодействия с ними. Удовлетворенность потребителей рассматривается как один из показа-
телей результативности системы менеджмента качества. Работа по оценке удовлетворенности 
потребителей помогает определить успешность организации на рынке и оперативно разрабо-
тать корректирующие мероприятия с целью постоянного и непрерывного улучшения. Все вы-
шеизложенное подтверждает актуальность наших исследований. 

Существуют различные методики оценки удовлетворенности потребителей [1, с. 75]. 
Оценить степень удовлетворенности потребителей можно и на основе анализа получен-

ных от них рекламаций. Рекламация – обращение потребителя по поводу своей неудовлетво-
ренности от приобретенного товара или оказания услуг. 

Для любой организации рекламация служит независимой оценкой производимой или реа-
лизующей продукции и работы персонала. Если рекламаций нет, то это сигнал того, что клиен-
ты уходят без объяснения причин. Необходимо регулярно выявлять и анализировать потреби-
тельские рекламации. 

В основе мультиатрибутивной модели лежит, с одной стороны, измерение важности каж-
дого атрибута, а, с другой, – степени воспринимаемого присутствия атрибута в оцениваемой 
продукции (представляющего собой удовлетворенность). 

Атрибут – необходимое, существенное, неотъемлемое свойство продукции. 
Методика удовлетворенности потребителей подробно описана в методике оценки удов-

летворенности потребителей и других заинтересованных лиц (М 02.001-2016) в ТК РБ 4.2-Р-07-
2002 «Рекомендации по организации и порядку проведения работ по оценке удовлетворенности 
потребителей» [2–3]. 

В данной модели удовлетворенность определяется как средневзвешенная оценка испол-
нения или присутствия свойств продукции и их важности для потребителя. Оценка свойств 
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продукции производится в баллах. Потребители оценивают степень удовлетворенности по пя-
тибалльной шкале. Также определяется значимость каждого из свойств продукции. 

Нами была применена методика мультиатрибутивной оценки удовлетворенности с уче-
том расчетов среднего значения «исполнения» критериев и среднего значения «важности».  

Оценка удовлетворенности потребителей включена в блок-системы менеджмента качест-
ва «Измерение, анализ и улучшение» [4]. Свои исследования мы проводили по отношению к 
копченым колбасным изделиям, вырабатываемым открытым акционерным обществом (ОАО) 
«Гомельский мясокомбинат».  

Цель исследований – определить, насколько удовлетворяет требованиям потребителей 
продукция, вырабатываемая ОАО «Гомельский мясокомбинат». Алгоритм исследований  со-
стоял из следующих этапов: 

– Определение объектов оценки для каждой группы потребителей, а также оценочных 
критериев для каждого объекта. 

В наших исследованиях объектами явились полукопченые колбасные изделия, оценоч-
ными критериями – внешний вид полукопченых колбасных изделий, широта ассортимента, 
срок годности, цена, натуральность состава. 

– Разработка анкеты для опроса потребителей. 
По шкале удовлетворенности потребитель выставлял оценочные баллы от 1 до 5, в зави-

симости от того, насколько, по его мнению, исследуемая продукция соответствует предъявляе-
мым требованиям: 5 баллов – высокая степень удовлетворенности; 4 балла – очень хорошая 
степень удовлетворенности; 3 балла – хорошая степень удовлетворенности; 2 балла – низкая 
степень удовлетворенности; 1 балл – полная неудовлетворенность. 

– Разработка критериев принятия решений об удовлетворенности потребителей. 
Между минимальным и максимальным количеством баллов мы установили промежуточ-

ные значения, придав каждому значению определенную характеристику (от «неудовлетвори-
тельно» до «отлично»), т. е. разработаны следующие шкалы «удовлетворенности»: 

 более 25 баллов – высокая степень удовлетворенности; 
 20–25 баллов – очень хорошая степень удовлетворенность; 
 15–20 баллов – хорошая степень удовлетворенности;  
 10–15 баллов – низкая степень удовлетворенности;  
 5–10 баллов – полная неудовлетворенность. 
– Обработка и анализ анкетных данных об удовлетворенности потребителей. 
Обработку анкетных данных проводили в следующей последовательности: 
 Рассчитали общую балльную оценку по каждому критерию. 
 Рассчитали итоговую балльную оценку удовлетворенности потребителей (У) по формуле 
 

У = И  В, 
 

где И – среднее значение исполнения критериев или факторов удовлетворенности, включенных 
в анкету или опросный лист потребителя;  
В – среднее значение важности (или степени соответствия ожиданиям) для потребителя тех 
же критериев [4]. 

 
– Сравнение подсчитанных значений по общим балльным оценкам по объектам оценки 

значимости и важности, а также по итоговой оценке удовлетворенности со значениями в разра-
ботанных шкалах «удовлетворенности». 

Полученные результаты анкетирования были обработаны, подсчитана итоговая балльная 
оценка, проведено сравнение (таблица). 

 
Результаты расчета средних значений «важности» и «исполнения» 

Показатели Средний балл 
 «исполнение» 

Средний балл 
«важность» 

Удовлетворенность 
потребителей 

Внешний вид полукопченых колбас 4,50 5,00 
Натуральность состава  3,60 4,55 
Срок годности полукопченых колбас 4,20 4,55 
Цена полукопченых колбасных изделий 4,10 5,00 
Обновляемость ассортимента полукопченых 
колбас  4,40 4,60 
Итого 4,16 4,74 

4,16  4,74 = 19,72 
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– Формирование заключения об удовлетворенности по каждому объекту оценки и итого-
вой оценке. 

Полученная итоговая балльная оценка удовлетворенности составила 19,72 (78,9%), что 
входит в интервал 15–20, соответствует хорошей степени удовлетворенности в соответствии  
с градациями шкалы, но невысокой, о которой свидетельствовали бы результаты в 25 баллов. 

Неудовлетворенность потребителей выражается в большей степени по таким критериям 
как натуральность состава, цена, срок годности. 

Сегодня рынок полукопченых колбасных изделий находится в стадии насыщенности, по-
требитель достаточно избалован широтой ассортимента и не чувствует дефицита в традицион-
ных товарах этой продовольственной категории. Многие отечественные производители расши-
ряют свой ассортимент.  

Такая продукция доступнее по цене, находит своего потребителя. Чтобы удержать ожив-
ление в производстве колбасных изделий, эксперты называют ключевые факторы, которые 
должны способствовать развитию данного рынка. Среди них развитие мясного направления 
скотоводства, умеренные издержки на улучшение упаковки, инвестиции государства в обнов-
ление технико-технологической базы организаций, курс на импортозамещение мясной продук-
ции.  

Из проведенного анализа уровня потребительских предпочтений можно сделать следую-
щий вывод: хотя «золотой век» колбасных изделий уже миновал, а покупка полукопченых кол-
бас давно не считается престижной, все же существует значительная доля покупателей, для ко-
торой полукопченые колбасы составляют огромную долю в рационе питания. Поэтому такие 
категории продукции, как полукопченые колбасы, на протяжении долгого времени будут поль-
зоваться спросом у потребителей.  

С учетом полученных результатов ОАО «Гомельский мясокомбинат» необходимо прора-
ботать следующие аспекты по повышению удовлетворенности своих покупателей в отношении 
полукопченых колбас: 

– усовершенствовать ассортимент за счет более натуральных и полезных по составу по-
лукопченых колбас, например, в качестве сырья использовать мясо индейки; использовать в со-
ставе хотя бы отдельных видов полукопченых колбас меньшее количество пищевых добавок,  
в том числе и консервантов, что отразится на сроках годности (потребитель уже давно желает 
колбасные изделия с меньшими сроками годности и более натурального состава); обеспечить 
при этом широкую рекламу таких колбасных изделий; 

– усовершенствовать ассортимент полукопченых колбас за счет подарочной упаковки, за 
счет изделий в нарезке; 

– улучшить эстетические свойства полукопченых колбас, например, дизайн оформления 
упаковки, этикеток; 

– пересмотреть ценовую политику на полукопченые колбасы. 
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Уделено внимание издержкам, которые несет предприятие (организация) в процессе осуществления своей 

деятельности. Дана классификация расходов с учетом различных признаков. Рассмотрены методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости. Показаны источники, резервы, факторы и пути снижения себестоимости про-
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Attention is paid to the cost that the enterprise (organization) carries in the process of carrying out its activity. Classi-

fication of expenses is given taking into account various features. Methods of cost accounting and prime cost calculation are 
considered. Sources, reserves, factors and ways to reduce production costs are shown. 
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Снижение затрат – одна из первоочередных и актуальных задач каждой отрасли, пред-

приятия (организации). Себестоимость продукции непосредственно влияет на уровень цен, 
прибыль и рентабельность, финансовое состояние субъекта хозяйствования и его платежеспо-
собность, темпы расширенного воспроизводства и т. п. 

В современных условиях необходимо обеспечить учет и контроль израсходованных ре-
сурсов, которые в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности при-
обретают форму затрат.  

Управление издержками предполагает их оптимизацию. В то же время такой подход не 
исключает роста затрат. Так, в целях увеличения возможностей сбыта товаров предприятию 
(организации) нецелесообразно снижать расходы, связанные с их продвижением на рынок, по-
вышением квалификации кадров и т. д. Это свидетельствует о том, что минимизация издержек 
должна быть обоснованной. 

В зависимости от способа включения в себестоимость затраты подразделяются на пря-
мые (входят в себестоимость определенной продукции (сырье, материалы, топливо на техноло-
гические нужды и т. п.) и косвенные (распределяются по объектам калькуляции (видам изделий 
или работ) пропорционально установленному признаку (условной базе), например, общепроиз-
водственные и общехозяйственные расходы).  

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, а также общецеховые 
издержки называются общепроизводственными, а затраты по обслуживанию и организации 
производства, управлению предприятием в целом – общехозяйственными [1]. 

По характеру затрат различают производственную и полную себестоимость. Вторая от-
личается от первой дополнительными издержками на реализацию продукции. 

В зависимости от экономической роли в процессе выпуска продукции выделяют основ-
ные (обусловлены технологией) и накладные (связаны с организацией, обслуживанием и 
управлением производства) расходы [2]. 

По периодичности возникновения затраты бывают текущими и единовременными. Пер-
вые (например, расход сырья и материалов) по сравнению со вторыми (издержки на запуск со-
временных производств, подготовку и освоение новых видов продукции и т. п.) имеют частич-
ную периодичность возникновения [3]. 

В зависимости от степени обобщения (детализации) различают одноэлементные, т. е. од-
нородные по своему содержанию затраты (например, сырье, материалы, заработная плата про-
изводственных рабочих) и комплексные (например, общепроизводственные и общехозяйствен-
ные расходы). 

В зависимости от способа формирования издержки распределяются между сферами про-
изводства и обращения.  

По эффективности выделяют производительные (затраты на выпуск продукции, не свя-
занные с нарушениями технологии и организации производства) и непроизводительные, или 



 89 

дополнительные, нерациональные (например, простои людей и техники по внутрипроизводст-
венным причинам) издержки. 

По отношению к объему производства различают условно-переменные и условно-
постоянные расходы. Условно-переменные расходы устанавливаются на единицу продукции и 
увеличиваются с ростом объема выпуска (сырье, материалы, сдельная заработная плата произ-
водственных рабочих и т. д.). 

Когда условно-переменные затраты изменяются в той же степени, что и объем производ-
ства, то считаются пропорциональными, если в больших или меньших размерах – соответст-
венно прогрессивными и дегрессивными [3]. 

Условно-постоянные (непропорциональные) расходы, как правило, не зависят от измене-
ния объема выпуска (амортизационные отчисления, арендная плата, рентные платежи, страхо-
вые взносы, заработная плата административно-управленческого персонала и т. п.). 

Условно-переменные издержки являются прямыми (нормированными), а условно-
постоянные – накладными (косвенными) [4]. 

Среди условно-постоянных издержек выделяют остаточные (возникают в случае оста-
новки производства на какой-то срок, с увеличением последнего они снижаются) и стартовые 
(появляются при возобновлении хозяйственной деятельности). 

Условно-переменные и условно-постоянные издержки в совокупности образуют ва-
ловые. 

Себестоимость продукции (работы, услуги) рассчитывается по элементам и статьям за-
трат. Элементом называют экономически однородные расходы (материальные затраты, оплата 
труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств и прочие издержки, 
включающие, например, налоги, сборы и другие платежи, относимые на себестоимость про-
дукции), которые не могут быть разложены на составные (слагаемые) части [4]. 

С целью детализации издержки группируются по статьям калькуляции (например, основ-
ные нормированные материалы, покупные изделия, полуфабрикаты, технологическая энергия, 
заработная плата производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды, накладные 
расходы и т. д.) [4]. 

По оперативности различают учет и контроль фактических и нормативных издержек. 
По полноте учета затрат выделяют калькулирование полной и неполной себестоимости. 
Методы калькулирования – совокупность способов и приемов расчета себестоимости 

единицы продукции. Данные методы базируются на калькуляции (исчислении) затрат с состав-
лением соответствующего документа, где отражены (сгруппированы) все издержки на произ-
водство и реализацию продукции в разрезе определенных статей [4–5]. 

В зависимости от объекта учет затрат, как правило, проводится попроцессным, попере-
дельным и позаказным методами, которые могут использоваться одновременно (в сочетании), 
например, с методом учета прямых издержек [6]. 

Попроцессный метод характерен для массового производства или предприятий (органи-
заций), выпускающих ограниченный перечень продукции. При этом незавершенное производ-
ство отсутствует или незначительно, а цикл изготовления продукции непродолжителен (корот-
кий). Данный метод не предусматривает разделение общих издержек. 

Попроцессный метод используется в отраслях добывающей промышленности (угольной, 
нефтяной, железорудной, лесозаготовительной и т. п.), в энергетике, а также на предприятиях, 
производящих цемент, асфальт и другую подобную продукцию [7–8]. Попроцессный метод на-
зывают упрощенной моделью попередельного [8]. 

Применение попередельного метода обусловлено усложнением производственного про-
цесса, в результате чего получают готовый полуфабрикат (комплексное использование сырья и 
обработка материалов, включающая несколько последовательных стадий (чугун – сталь – про-
кат) [5]. В связи со сложившейся технологией учет затрат и калькулирование себестоимости 
осуществляются по каждому переделу ежемесячно. Общие издержки косвенно распределяются 
по видам продукции. Конечная себестоимость рассчитывается с учетом остатков незавершен-
ного производства, размер которых довольно значителен. 

В индивидуальном и мелкосерийном производствах наибольшее распространение полу-
чил позаказный метод, при котором учет затрат осуществляется по каждому заказу с заранее 
установленным объемом продукции. До сдачи заказа все издержки относятся к незавершенно-
му производству [6]. Другими словами, отчетная калькуляция ведется только после выполне-
ния соответствующего заказа, где указываются наименование продукции, ее количество, сроки 
и производственные подразделения. 
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Позаказная калькуляция применяется, например, в строительстве, машиностроении и по-
лиграфии, в производствах с механической сборкой деталей, узлов и изделий [7]. 

Следовательно, основными методами учета издержек и калькулирования себестоимости 
продукции являются позаказный, попередельный и попроцессный. Другие методы по сути яв-
ляются их разновидностями. Так, разновидностью позаказного метода является поиздельный, 
который распространен в массовом и серийном производствах.  

Для обувной, швейной и текстильной промышленности характерна пооперационная 
калькуляция [7]. В данном случае объектом отнесения затрат труда основных рабочих и на-
кладных расходов является операция. Для учета издержек по определенным статьям калькуля-
ции необходимо анализировать весь производственный процесс или отдельные его стадии. Се-
бестоимость одной калькуляционной единицы рассчитывается делением совокупных затрат на 
объем производства. 

Некоторые методы утрачивают свою актуальность из-за невозможности получения пол-
ной и достоверной информации о затратах и себестоимости. Одним из них является котловой 
метод [8]. Он считается обезличенным и экономически нецелесообразным, так как не позволяет 
достаточно точно рассчитать себестоимости продукции. 

При использовании котлового метода учетные фактические затраты по предприятию (ор-
ганизации), цеху и группам продукции распределяются пропорционально плановой (норматив-
ной) себестоимости [7]. 

В зависимости от способа расчета к методам учета затрат и калькулирования себестоимо-
сти продукции относятся метод прямого счета (простой метод), нормативный, расчетно-
аналитический, параметрический, метод исключения издержек, метод распределения затрат 
(коэффициентный) и комбинированный [5]. 

Метод прямого счета (удельных затрат) имеет ограниченное применение, поскольку, как 
правило, предназначен для расчета себестоимости единицы однородной продукции. В данном 
случае общая сумма издержек делится на объем производства.  

Простой метод применяется в отраслях, где размер незавершенного производства не-
большой или вовсе отсутствует (например, добывающие отрасли) [5]. 

В массовом, серийном и мелкосерийном производствах распространена нормативная 
калькуляция [5]. Основой такого метода служит система прогрессивных норм и нормативов 
расхода материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Оперативный учет текущих (факти-
ческих) издержек всех видов ресурсов ведется в расчете на единицу продукции для определе-
ния отклонений от научно обоснованных норм и нормативов, выявления причин несоответст-
вия, а также для обнаружения недостатков в технологии и организации производства. 

Расчетно-аналитический метод позволяет дать всестороннюю оценку состояния много-
номенклатурного производства путем исследования факторов, определяющих себестоимость. 
В основе расчета прямых издержек на единицу продукции лежат прогрессивные нормы расхода 
ресурсов.  

Калькулирование однотипных, но разных по качеству изделий осуществляется парамет-
рическим методом. Он позволяет установить зависимость изменения издержек от качественных 
характеристик продукции.  

На предприятиях с комплексной переработкой сырья при калькулировании себестоимо-
сти не учитываются побочные (попутные) продукты [2]. Они исключаются из общих затрат, 
а оставшаяся их часть относится на себестоимость основной продукции (метод исключения из-
держек). 

Учет затрат и калькулирование себестоимости могут осуществляться с использованием 
экономически обоснованных коэффициентов (метод распределения издержек, или коэффици-
ентный). 

При применении метода распределения издержек один из продуктов принимается за ус-
ловную единицу, а остальные приравниваются к нему по переводному коэффициенту (коэффи-
циенту пересчета) в зависимости от определенного признака. В конечном счете издержки на 
выпуск каждого вида продукции представляют собой произведение затрат на одну условную 
единицу и соответствующего коэффициента [2]. 

Комбинированный метод – сочетание метода исключения затрат и коэффициентного. 
Он характерен для комплексных производств (нефтеперерабатывающих, коксохимических, мя-
сомолочных и т. п.), где из одного сырья получают несколько различных видов продукции. Ос-
тавшиеся затраты (без побочных продуктов) распределяются между основными видами про-
дукции в соответствии с коэффициентами [2; 7]. 
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Вышеизложенные методы калькулирования себестоимости продукции отражают модель 
полного распределения издержек. 

Основным методом, характеризующим модель частичного распределения затрат, яв-
ляется система директ-костинг, в которой во внимание принимаются только переменные 
издержки [7]. 

В управлении себестоимостью большое значение имеют факторы, которые, с одной сто-
роны, являются причинами, влияющими на уровень издержек, а, с другой, – действиями, с по-
мощью которых руководство организации имеет возможность реализовать неиспользованные 
возможности (резервы) снижения затрат. 

Внутренние (внутрипроизводственные) факторы позволяют предприятию разработать 
комплекс мероприятий, направленный на экономное расходование тех или иных ресурсов.  

В состав внутренних факторов входят следующие: 
– технико-технологические (применение современной техники, внедрение материалосбе-

регающих, энергосберегающих и безотходных технологий, модернизация оборудования, созда-
ние автоматизированных рабочих мест, механизация производства, использование прогрессив-
ных видов материальных ресурсов); 

– организационные (совершенствование управления, организации производства и труда); 
– структурные (изменение объема, структуры, номенклатуры и ассортимента выпускае-

мой продукции) [3; 9]. 
В рыночных условиях необходимо учитывать внешние (внепроизводственные) факторы, 

несвязанные с деятельностью предприятия, но оказывающие на нее существенное влияние: ин-
фляционные процессы в экономике, уровень цен на приобретаемые ресурсы (сырье, материалы, 
топливо и т. п.), тарифы на электроэнергию, связь и грузоперевозки, налоги, удаленность от ис-
точников сырья и потребителей продукции, нормы амортизационных отчислений и т. п. [3; 9]. 
Эти факторы являются объективными.  

Основные источники снижения себестоимости следующие:  
– полное использование производственной мощности (рост объема выпуска); 
– уменьшение издержек за счет снижения затрат труда и амортизационных отчислений на 

единицу продукции, экономии сырья, материалов, топлива и энергии, устранения потерь в про-
цессе выпуска и хранения продукции, сокращения административно-управленческих расходов 
и т. п. (при этом необходимо обеспечить опережение темпов роста производительности труда 
над темпами роста средней заработной платы). 

Выявлению и мобилизации резервов сокращения издержек предшествует глубокий и все-
сторонний анализ деятельности субъекта хозяйствования, включающий исследование техниче-
ского и организационного уровней производства, его материальных и трудовых элементов, хо-
зяйственных связей. 

Резервы снижения себестоимости продукции на предприятии предусматривают сле-
дующее: 

– эффективное применение средств труда (обновление техники и технологии, модерниза-
ция оборудования, максимальное использование возможностей производства, устранение по-
терь времени работы оборудования, совершенствование структуры основных производствен-
ных фондов); 

– совершенствование управления, организации производства и труда (применение эф-
фективных форм и методов управления производством; снижение текучести персонала, улуч-
шение его структуры, повышение квалификации и развитие творческой инициативы, совмеще-
ние профессий; совершенствование приемов, методов и условий труда на основе внедрения  
результатов научных и инженерных исследований, распространение передового опыта; ликви-
дация потерь рабочего времени; укрепление трудовой и производственной дисциплины; повы-
шение качества нормирования и усиление мотивации труда); 

– рациональное использование предметов труда (внедрение научно обоснованных норм 
расхода материальных ресурсов, компьютеризация учета движения оборотных средств и спи-
сания издержек, замена дефицитного сырья, применение более экономичных материалов и 
предотвращение их хищения, комплексное использование отходов производства, увеличение 
выхода продукции из единицы сырья).  

Внешние резервы сокращения затрат связаны с действием внутриотраслевых (развитием 
специализации и кооперирования производства, повышением уровня его концентрации и т. д.) 
и народно-хозяйственных (снижением цен на приобретаемые ресурсы и тарифов на электро-
энергию, уменьшением налоговой нагрузки и т. п.) факторов [3; 9]. 
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Выявленные резервы позволяют определить пути снижения себестоимости продукции, 
которые целесообразно объединить в следующие группы: 

– технические (улучшение конструкции и технических характеристик изделий, выпуск 
новой продукции, замена действующих фондов более производительными и повышение техни-
ческой вооруженности труда, модернизация оборудования, применение современных техноло-
гий, прогрессивных видов сырья, материалов, топлива и энергии, полное использование вто-
ричных отходов, внедрение механизации, автоматизации и компьютеризации производствен-
ных процессов); 

– организационные (совершенствование управления, организации производства и труда; 
стандартизация и сертификация продукции; радикальное изменение способов осуществления 
хозяйственной деятельности, отказ от устаревших подходов в случае остановки производства и 
нахождения предприятия на грани банкротства; выбор и обоснование стратегии развития субъек-
та хозяйствования); 

– экономические (построение интегрированной системы управления бизнесом с учетом 
издержек и рисков, оценки стоимости предприятия и бизнес-процессов; поощрение качества 
выполненной работы; экономическое стимулирование экономии материальных ресурсов; фи-
нансирование инвестиций). 

Технические пути уменьшения затрат реализуются в более совершенных средствах труда, 
организационные предполагают наиболее удачное сочетание в пространстве и во времени ра-
бочей силы, средств и предметов труда. Экономические пути воплощаются в создании меха-
низмов мотивации, обеспечивающих получение наилучших результатов с минимальными за-
тратами, в альтернативных вариантах решения задач [4].  

Таким образом, себестоимость – экономический показатель, характеризующий все сто-
роны хозяйственной деятельности предприятия (организации) и одновременно являющийся 
фактором роста эффективности производства. 

Классификация затрат по различным признакам (способу включения в себестоимость, 
характеру издержек, периодичности их возникновения, степени обобщения (детализации), эф-
фективности, отношению к объему производства и т. п.) дает возможность сгруппировать их в 
целостную систему. При составлении сметы затрат по принципу однородности их объединения 
расходы группируются по экономическим элементам. Для расчета себестоимости единицы 
продукции издержки планируются и учитываются по калькуляционным статьям, что позволяет 
определить затраты, связанные с ее выпуском, обслуживанием и управлением производства, 
реализацией товара. 

В системе управления затратами ведущее место отводится анализу себестоимости, с по-
мощью которого изучается ее динамика, сравниваются фактические и нормативные издержки, 
определяются факторы (причины), источники, резервы и пути снижения расходов. При этом 
необходимо рационально управлять процессом формирования издержек. В этой связи большое 
значение имеет совершенствование методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции применительно к конкретному предприятию. Данные методы, как правило, класси-
фицируются по двум основным признакам: объекту учета затрат (позаказный, попередельный, 
попроцессный и т. д.) и способу их исчисления (метод прямого счета (простой метод), норма-
тивный, расчетно-аналитический, параметрический, метод исключения издержек, метод рас-
пределения затрат (коэффициентный) и комбинированный). 

Резервы сокращения затрат реализуются на основе внутрипроизводственных (технико-
технологических, организационных, структурных) и внепроизводственных (народно-хозяйствен- 
ных и внутриотраслевых) факторов, которым необходимо уделять серьезное внимание. Так, для 
предприятия важен выбор постоянных поставщиков сырья и материалов, повышение требова-
тельности к качеству поставок с применением системы входного контроля. 

Основными источниками уменьшения себестоимости являются увеличение объема вы-
пуска, сокращение амортизационных отчислений в расчете на единицу продукции, снижение ее 
материалоемкости и трудоемкости, а также издержек, связанных с обслуживанием и управле-
нием производством. При этом важно устранить непроизводительные затраты (брак в работе, 
вызванный, например, нарушениями технологии производства; потери от простоев оборудова-
ния вследствие его незапланированной наладки или ремонта, порчи материальных ценностей 
на складах, недостачи материалов из-за их хищения и т. д.). 
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Непосредственно на предприятии резервы снижения издержек предусматривают рацио-
нальное использование средств и предметов труда, совершенствование управления, организа-
ции производства и труда.  

Группировка внутренних резервов позволила выявить пути снижения себестоимости 
продукции (технические, организационные и экономические), которые предполагают повыше-
ние технического уровня производства, создание условий для высокопродуктивной работы ка-
ждого исполнителя, установления оптимальных взаимосвязей в процессе труда, а также усиле-
ние экономической заинтересованности коллективов структурных подразделений в достиже-
нии поставленных перед предприятием целей при минимуме издержек. 
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Данная статья посвящена анализу безопасной утилизации полимерных отходов. 
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Одним из важных моментов в переработке полимеров является безопасность экологиче-

ской среды. По своим специфическим свойствам полимеры не подвергаются гниению и корро-
зии. Возникает проблема утилизации полимеров, которая является экологически значимой. Од-
нако новые химические технологии получения полимерных материалов имеют минимально не-
гативное влияние на окружающую среду. 

С увеличением роста полимерных материалов также увеличивается рост полимерных от-
ходов. В Республике Беларусь ежегодно накапливается большое количество промышленных 
отходов, которые загрязняют окружающую среду и занимают значительные площади. Также 
возрастают объемы производственных отходов на основе изделий из полимерных материалов, 
которые широко применимы в конструкциях машин. В процессе сервиса технических средств 
образуются полимерные отходы в виде отработанных деталей, упаковки запасных частей, ма-
териалов и тары. Помимо сервисных предприятий, источниками полимерных отходов являются 
сельскохозяйственные и перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию предприятия, 
объекты общественного питания и здравоохранения, культуры, отдыха и спорта, а также учеб-
ные заведения и бытовой сектор [1]. 

Потребление полимеров создает серьезную проблему ликвидации отходов. Для их захо-
ронения приходится отводить новые земли. В процессе сжигания или естественного разложе-
ния пластмасс выделяются канцерогены, которые устойчивы к химическому и биологическому 
разложению. Они способны сохраняться в окружающей среде в течение десятков лет. В других 
странах те отходы, которые нельзя использовать как вторсырье, сжигают с получением тепло-
вой и электрической энергии. Стоит отметить, что благодаря сжиганию, объем отходов умень-
шается, но полностью не исчезает, поскольку остается зола с высокой концентрацией токсинов. 
Кроме того, сжигание – это дополнительный выброс парниковых газов. Это является экологи-
ческой проблемой. 

Достаточно перспективным направлением утилизации отходов полимеров признана пе-
реработка их в другие изделия. Вторичные полимеры обладают достаточно нестабильными 
свойствами. Необходимы дополнительные исследования процессов технологических операций, 
изучение совершенствования технических средств переработки отходов, а также контроль па-
раметров выпускаемых изделий. Решение указанной проблемы возможно путем создания ин-
фраструктуры предприятий по утилизации полимерных отходов, включающей специализиро-
ванные предприятия по переработке вторичного полимерного сырья на основе гибких рецик-
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линговых технологий, а также взаимосвязанную с ними сеть предприятий технического серви-
са и дилерских пунктов, осуществляющих сбор отработанных пластмассовых деталей и изде-
лий [2]. 

В Беларуси имеется большое количество организаций по переработке полимерных отхо-
дов. Одним из крупнейших предприятий-переработчиков отходов пластмасс является гомель-
ское коммунальное унитарное предприятие (КУП) «Спецкоммунтранс». Более 70-ти лет данное 
предприятие специализируется на санитарной очистке города. В структуру предприятия входит 
несколько участков, а также первый в Республике Беларусь Экспериментальный сортировоч-
ный биомеханический завод. В 2012 г. к предприятию было присоединено дочернее комму-
нальное предприятие «Экопластсервис». Основное направление деятельности участка перера-
ботки пластмасс – переработка и возврат в хозяйственный оборот полимерных отходов, выпуск 
готовой продукции сырья вторичных полимеров и изделий из него. Основная деятельность 
КУП «Спецкоммунтранс» включает в себя услуги по сбору мусора, отбросов и отходов, транс-
портировку и переработку бытовых отходов, а также работу по утилизации промышленных не-
токсичных отходов на полигоне промышленных нетоксичных отходов. 

В таблице приведены статистические данные Республики Беларусь по распределению от-
ходов производства по классам опасности за 2021 г. 

 
Распределение отходов производства по классам опасности в 2021 г., тыс. т 

Показатели 

Количе-
ство об-
разовав-
шихся 

отходов 

Количест-
во ис-

пользо-
ванных 
отходов 

Количест-
во удален-
ных отхо-

дов 

В том числе 
на объекты 
хранения 

В том 
числе на 
объекты 
захоро-
нения 

В том числе на 
хранение на 
территории 

предприятия 

В том чис-
ле на обез-
врежива-

ние 

Неопасные отходы 9 332,1 8 845,2 782,5 1,5 449,6 317,7 13,7 

Чрезвычайно опасные 
отходы (1-й класс) 21,9 17,6 5,0 0,0 0,1 1,6 3,3 

Высокоопасные отходы 
(2-й класс) 18,2 10,8 7,7 0,1 – 0,0 7,5 

Умеренно опасные от-
ходы (3-й класс) 1 982,1 1 456,0 594,7 383,4 160,8 42,7 7,9 

Малоопасные отходы 
(4-й класс) 50 895,6 7 730,2 43 408,2 42 726,6 139,9 446,8 94,8 

Всего 62 250,0 18 059,8 44 798,1 43 111,6 750,4 808,8 127,2 

Примечание –  Источник [3]. 

 
Согласно статистическим данным за 2021 г. в Республике Беларусь было образовано 

62 250,0 тыс. т отходов. Из них использовано 18 059,8 тыс. т, удалено – 44 798,1 тыс. т. В том 
числе на объекты хранения было распределено 43 111,6 тыс. т; на объекты захоронения – 
750,4; на хранение на территории предприятия – 808,8; на обезвреживание – 127,2 тыс. т. 

Ведущая роль в охране окружающей среды принадлежит эколого-химической утилиза-
ции полимеров. На государственном уровне признана и утверждена программа создания науч-
ных основ новых экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, а также процессов 
безопасной переработки и утилизации полимерных материалов. 

Основные положения проекта Программы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2021–2025 годы устанавливают следующее: для использования твердых ком-
мунальных отходов будут созданы производства по их сортировке и переработке. Новым трен-
дом развития промышленности станет ее экологизация. В основу экологизации промышленно-
го производства должны быть положены главные принципы существования биосферы: 
цикличность процессов, устранение и полезное преобразование вредных отходов, экономное 
использование материальных ресурсов. В области экологизации промышленности может быть 
решен целый ряд практических задач: прогнозирование последствий изменения среды в ре-
зультате техногенных преобразований; решение проблем по утилизации отходов, биологиче-
ской очистке сточных и промышленных вод, рекультивации техногенных отвалов и др. Эколо-
гия организмов является источником разработки принципов новейших биотехнологий в модер-
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низации промышленного производства. Развитие микробиологической промышленности, ген-
ной инженерии возможно на базе глубоких теоретических разработок с участием экологов. Не-
обходимо вторично вовлекать в хозяйственный оборот отходы бумаги, стекла, пластика, акку-
муляторов, а также увеличить выпуск и потребление экологически безопасной перерабатывае-
мой продукции [4]. 

Благодаря имеющемуся существованию устойчивого спроса на конечные продукты по-
вторной переработки пластмасс, определенным является условие продолжения усовершенство-
вания рабочих параметров вторичных материалов. Новые технологии рециклинга, которые по-
зволяют более эффективно использовать вторичные полимеры, включают в себя разработку 
методов целевого регулируемого физико-химического воздействия на них. Увеличивающиеся 
объемы потребления полимерных материалов сопровождаются почти пропорциональным уве-
личением количества полимерных отходов, которые образуются как в процессе производства 
продукции, так и по окончании сроков ее использования. Связанная с этим угроза для окру-
жающей среды, а также нехватка материальных ресурсов в сочетании с необходимостью эко-
номии дорожающей энергии вынуждают все более настойчиво заниматься проблемой вторич-
ной переработки полимерных отходов и повышением ее эффективности. 
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РОЛЬ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Успешное развитие предприятия в рыночной экономике зависит от многих факторов, которые определяют 

состояние его экономической безопасности. Чтобы добиться высокого уровня безопасности предприятия в экономи-
ческой сфере, необходимо хорошо ориентироваться в состоянии дел предприятия, иметь оперативные данные о ме-
няющейся рыночной конъюнктуре, уровне конкуренции, финансовом состоянии партнеров и др. Получить необхо-
димую информацию, которая будет в дальнейшем использована для принятия управленческих решений в сфере 
безопасности, предприятие может в результате проведения анализа. Поэтому данная статья посвящена раскрытию 
роли анализа в обеспечении экономической безопасности предприятия. 

 
The successful development of an enterprise in a market economy depends on many factors that determine the state 

of its economic security. To achieve a high level of security of the enterprise in the economic sphere, it is necessary to be 
well oriented in the state of affairs of the enterprise, to have operational data on the changing market situation, the level of 
competition, the financial condition of partners, etc. The enterprise can obtain the necessary information that will be used in 
the future to make managerial decisions in the field of security as a result of the analysis. Therefore, this article is devoted to 
the disclosure of the role of analysis in ensuring the economic security of the enterprise. 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность; экономический анализ; финансовый анализ; задачи экономи-

ческого анализа. 
 
Key words: economic security; economic analysis; financial analysis; tasks of economic analysis. 
 
Способность организации успешно развиваться в условиях рыночной экономики форми-

руется исходя из сохранения равновесия собственных активов и пассивов, постоянного под-
держания платежеспособности и привлекательности для инвесторов. Предприятие в процессе 
своей работы сталкивается с угрозами, которые возникают во внешней и внутренней среде дея-
тельности предприятия. Они могут быть связаны с действиями персонала предприятия, состоя-
нием материально-технической базы, внешнеполитическими событиями, экологическими фак-
торами, состоянием нормативно-правовой базы и др. Угрозы оказывают негативное воздейст-
вие на различные стороны деятельности предприятия, нарушают состояние его экономической 
безопасности. Для того, чтобы разработать меры, направленные на повышение экономической 
безопасности, необходимо провести комплексный анализ, выявить риски и угрозы. Это выво-
дит на первый план проблему проведения анализа состояния экономической безопасности, вы-
бора системы показателей, определения пороговых значений и др. 

Экономический анализ предваряет собой принятие решений, которые оказывают непо-
средственное воздействие на состояние экономической безопасности предприятия. В ходе ана-
лиза обрабатываются исходные данные, выявляются проблемные места в деятельности пред-
приятия, затем определяются мероприятия, которые будут способствовать наиболее успешному 
решению выявленных проблем. Выбор методов и средств реализации мер будет определяться 
по результатам анализа [1]. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности следует рассматривать как важный инст-
румент управления безопасностью экономического субъекта. 

Раскрывая роль экономического анализа в обеспечении экономической безопасности, не-
обходимо отметить следующее: 

– позволяет установить основные закономерности развития предприятия, выявить влия-
ние внешних и внутренних факторов на результаты его деятельности, прежде всего те, которые 
ведут к нарушению его функций и целей развития; 

– обеспечивает создание условий для наиболее эффективного использования ресурсов 
путем выявления неиспользованных резервов и возможностей, установления на этой основе 
наиболее перспективных направлений; 

– побуждает работников предприятия осуществлять свою деятельность на принципах 
экономии и бережливости; 
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– позволяет раскрыть недостатки системы управления предприятием и определить на-
правления ее совершенствования в целях нормального развития и обеспечения экономической 
безопасности [2]. 

Анализ занимает важное место в процессе обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Схематично это можно представить на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Место экономического анализа в процессе обеспечения  
экономической безопасности предприятия 

 
Примечание –  Источник [3]. 
 
По данным рисунка 1 можно сделать вывод о том, что процесс обеспечения экономиче-

ской безопасности на предприятии включает в себя планирование и прогнозирование экономи-
ческой безопасности и финансово-хозяйственной деятельности, анализ экономической безо-
пасности и ее общую оценку. 

Функциональный анализ означает проведение соответствующих аналитических проце-
дур, направленных на изучение отдельных составляющих экономической безопасности.  
К ним относятся финансовая безопасность, безопасность персонала, производственных про-
цессов, инвестиционная безопасность и др. Чтобы дать общую оценку состояния безопасно-
сти на предприятии, надо комплексно исследовать все составные части экономической безо-
пасности. 

Многие авторы считают, что для обеспечения экономической безопасности наибольшее 
значение имеет финансовый анализ, так как в процессе его проведения дается оценка имущест-
венного и финансового состояния, произошедшим изменениям в структуре активов и источни-
ках их формирования, финансовых результатов и др. [4]. 

Результаты финансового анализа используют как внешние, так и внутренние пользовате-
ли, но их цели различны. 

К числу внутренних пользователей относятся учредители, управленцы, специалисты.  
Целью внутреннего финансового анализа является получение объективных данных, которые 
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станут основой для принятия обоснованных управленческих решений в финансовой сфере, раз-
работки финансовой стратегии и инструментов ее реализации. Он основывается на бухгалтер-
ской, статистической и оперативной отчетности предприятия. 

В процессе проведения внутреннего финансового анализа на предприятии решаются сле-
дующие задачи: 

– анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 
– оценка имущественного состояния предприятия; 
– изучение динамики и структуры баланса и источников формирования имущества; 
– анализ платежеспособности; 
– анализ финансовой устойчивости; 
– анализ эффективности  привлечения и использования капитала; 
– оценка рисков, возникающих в финансовой сфере, и др. [4]. 
В составе внешних пользователей выделяются кредиторы, финансовые и страховые ком-

пании, потенциальные инвесторы, государственные организации. Цели внешнего финансового 
анализа будут различаться в зависимости от того, кто его проводит. Например, цели налоговых 
органов, аудиторских фирм заключаются в установлении правильности заполнения и отраже-
ния в отчетности финансовых результатов деятельности предприятия. Для потенциальных ин-
весторов интерес будут представлять финансовая устойчивость и платежеспособность пред-
приятия, величина чистого финансового результата. 

В процессе проведения внешнего финансового анализа внешними пользователями могут 
решаться следующие задачи: 

– оценка инвестиционного потенциала предприятия и инвестиционных рисков; 
– оценка платежеспособности предприятия; 
– оценка финансовых результатов и перспектив развития предприятия; 
– оценка надежности предприятия; 
– оценка правильности составления бухгалтерской отчетности предприятия [4]. 
Таким образом, финансовый анализ позволяет дать объективную оценку кредитоспособ-

ности и финансовой устойчивости предприятия, своевременно определить вероятность наступ-
ления кризиса, дать оценку эффективности использования капитала и финансовой деятельности 
предприятия, состояния экономической безопасности в целом.  

Некоторые исследователи (М. В. Алябьева, В. Г. Владимирова) указывают на необходи-
мость проведения маркетингового анализа как составной части экономического анализа для 
обеспечения экономической безопасности предприятия [5]. Они объясняют это тем, что каж-
дый хозяйствующий субъект в своей деятельности сталкивается с рисками и угрозами, возни-
кающими во внешней среде. Прежде всего, это ситуация, которая складывается на рынке. Что-
бы отследить происходящие на рынке изменения и оценить степень воздействия рыночных 
рисков и угроз на экономическую безопасность предприятия, следует проводить маркетинго-
вый анализ. 

Маркетинговый анализ представляет собой анализ информации, полученной в результате 
проведения маркетинговых исследований, с целью разработки комплекса маркетинговых меро-
приятий и определения стратегии поведения на конкурентном рынке. Под маркетинговыми ис-
следованиями понимается деятельность, направленная на систематический сбор информации, 
необходимой для принятия маркетинговых решений, в том числе в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности. 

Следует также остановиться на актуальных задачах, которые стоят перед анализом эко-
номической безопасности предприятия. В. Л. Поздеев отмечает, что эти задачи лежат в плоско-
сти введения в анализ экономической безопасности угроз как предмета исследования, иденти-
фикации угроз как стадии развития риска; совершенствования методов определения пороговых 
значений показателей экономической безопасности и области их применения, стандартизации 
правил проведения анализа [6]. 

По мнению В. Л. Поздеева, сложившиеся в настоящее время научно-методические  под-
ходы не позволяют определить уровень экономической безопасности хозяйствующих субъек-
тов по причине того, что не дают количественной оценки существующих угроз. Так как в эко-
номическом анализе более разработанным предметом анализа является риск, то через рассмот-
рение рисков можно подойти к угрозе. В таком случае угрозу следует рассматривать как 
стадию развития риска. Угроза экономической безопасности предприятия возникает тогда, ко-
гда предприятие входит в зону катастрофического риска (рисунок 2).  
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Рисунок 2  –  Зоны рисков и угроз в развитии кризисных явлений предприятия 

 
Примечание –  Источник [1]. 
 
Для определения пороговых значений показателей экономической безопасности  

В. Л. Поздеев рекомендует использовать дифференциальное исчисление, метод экспертных 
оценок, наряду с маржинальным анализом, методикой комплексной и динамической оценки [6–7]. 
Разработка стандарта позволит унифицировать аналитическую деятельность, это создаст пред-
посылки оценки угроз безопасности на ранних стадиях их проявления. 

Таким образом, экономический анализ является инструментом обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия. Он позволяет получить необходимую информацию о состоя-
нии экономической безопасности и разработать на ее основе решения, направленные на устра-
нение рисков и угроз деятельности предприятия. Он должен осуществляться на основе принци-
пов комплексности, регулярности, конкретности и действенности, системности, научности и 
др. Для большей достоверности и эффективности экономический анализ должен быть предва-
рительным, оперативным и стратегическим. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 
В статье раскрывается важность развития розничного банковского бизнеса на территории Республики Бела-

русь. В настоящее время рынок банковских услуг активно развивается. Основными причинами данного процесса яв-
ляется то, что банковский бизнес Республики Беларусь интегрирован в глобальную финансовую систему, банкам не-
обходимо быть конкурентоспособными. Главное условие достижения конкурентных преимуществ в банковской от-
расли заключено в применении развитых IT-технологий и инноваций. 

 
The article reveals the importance of developing the retail banking business on the territory of the Republic of Bela-

rus. Currently, the banking services market is actively developing. The main reasons for this process are that the banking 
business of the Republic of Belarus is integrated into the global financial system, banks need to be competitive. The main 
condition for achieving competitive advantages in the banking industry lies in the use of advanced IT technologies and inno-
vations. 

 
Ключевые слова: клиентоориентированность; розничное банковское обслуживание; услуги; цифровизация; 

розничный бизнес. 
 
Key words: customer orientation; retail banking; services; digitalization; retail business. 
 
Розничный бизнес банка – самостоятельное направление банковской деятельности, свя-

занное с предоставлением стандартизированных услуг массовому потребителю, – населению. 
В отличие от корпоративных рынков, где высокие потребности в банковских продуктах и дос-
таточный доход от каждого клиента позволяют устанавливать персональные отношения, реали-
зовывать концепцию «менеджер клиента», на розничном рынке установить персональные от-
ношения с каждым клиентом практически невозможно. Поэтому на данном рынке важно 
обеспечить стандартизацию продуктов, упрощение технологии их продвижения и на этой ос-
нове добиться снижения затрат банка. При этом перечень розничных банковских услуг дол-
жен быть достаточно разнообразным, чтобы удовлетворять потребности различных групп по-
требителей [1]. 

Современный рынок розничных банковских услуг базируется на глубоком изучении по-
требностей клиентов в финансовых услугах и включает комплексные продукты, максимально 
удовлетворяющие эти потребности. Комплекс услуг для частных клиентов банки рассматрива-
ют как источник пассивов, источник комиссионных доходов от широкого спектра услуг и ис-
точник процентных доходов от кредитования. 

Основными видами розничных банковских услуг являются следующие: 
– расчетно-кассовое обслуживание; 
– прием средств во вклады; 
– операции с банковскими платежными картами; 
– потребительское кредитование; 
– валютно-обменные операции; 
– международные переводы; 
– консультационные услуги клиентам [2]. 
Банковская услуга – деятельность банка, осуществляемая по поручению клиента с целью 

удовлетворения его потребностей в банковском обслуживании. 
Банковский продукт – это предмет договора между банком и клиентом. В качестве кли-

ента могут выступать как физические, так и юридические лица. Предметом договора могут 
быть любые операции и услуги, предлагаемые банком, и их комбинации [3]. 

Основными задачами при исследовании рынка банковских услуг являются следующие: 
– определение сегментов реализации банковских услуг; 
– расширение потребителей банковских услуг и продуктов; 
– организация продвижения банковских продуктов на рынок. 
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Розничная банковская услуга – услуга, оказываемая физическим лицам. Каждый клиент 
банка желает получить не только стандартный набор банковских услуг, но и комплексное со-
действие своему бизнесу. Таким образом, банки стремятся оказывать комплексные банковские 
услуги, т. е. предоставление определенного набора услуг клиентам на более выгодных услови-
ях, чем если бы эти услуги предоставлялись раздельно. 

Анализ мировых трендов развития банковского сектора позволяет предположить, что ос-
новными направлениями его развития станут следующие: 

– Развитая клиентоориентированность. Развитие данного направления связано с повыше-
нием требовательности клиентов и желания получения таргетированного продуктового инди-
видуального предложения. Клиенты готовы предоставлять личные данные и информацию по 
транзакционной активности, если на их основании будет проводиться персонализация сервисов 
с предложением аналитических материалов.  

Бренды обладают высокой волатильностью и сильно зависят от мнения клиентского со-
общества, при этом для отдельных клиентов важнейшими факторами становятся удобство, 
функциональность и трендовость, а также сокращается значимость стоимости продукта. 

– Широкомасштабная и повсеместная цифровизация, а также переход в каналы дистан-
ционного банковского обслуживания. Проводимая цифровизация затрагивает наиболее массо-
вые и затратные процессы (процессы миддл- и бэк-офиса, а также по направлению работы с 
сегментом физических лиц). Проводимые изменения сопровождаются значительной оптимиза-
цией сети продаж и глобальной трансформацией корпоративной культуры и мышления работ-
ников внутри организаций. 

– Использование больших данных и искусственного интеллекта. Развитие тренда связано 
со снижением стоимости и развитием облачных вычислительных мощностей, а также активным 
использованием открытых API по внутренним и клиентским программным комплексам. Благо-
даря этому формируются углубленные возможности для детального управления жизненными 
циклами клиента и продукта, внутренними и внешними данными по клиентской активности. 

– Повышение эффективности, рентабельности операций и процессов. Повышение конку-
ренции во многих секторах экономики, уход от моделей традиционного бизнеса, развитие тех-
нологичности и повышение требовательности клиентов приводят к сужению маржинальности 
операций. В соответствии с международными прогнозами экономический рост, доходы компа-
ний и населения не будут расти значительными темпами. В данной связи важнейшим направ-
лением для сохранения и наращивания эффективности и производительности будет являться 
оптимизация внутренних функций и процессов, которая ведет к значительному сокращению 
операционных расходов. 

– Экосистемный подход. С учетом роста клиентской требовательности и заинтересован-
ности не в отдельных услугах различных компаний, а в полном удовлетворении потребностей, 
происходит слияние отдельных отраслей в экосистемы и трансформация бизнеса для предос-
тавления клиентам наилучшего сервиса, в том числе в цифровых каналах. Цели, подходы и 
ключевые задачи банка по реализации экосистемного подхода и трансформации бизнеса опре-
делены его Концепцией цифровой трансформации. 

Для отечественной банковской системы характерны следующие внутренние тренды: 
– Низкий потенциал роста традиционного бизнеса. Замедление темпов роста выручки, 

маржи и объемов операций, связанное с ухудшением экономической ситуации в мире и расши-
рением конкуренции, оказывает негативное влияние на традиционный банковский бизнес. При 
этом эффективность сохраняется и повышается только у банков, которые смогли обеспечить 
полноценную широкомасштабную цифровизацию и трансформацию. Банки, которые не суме-
ют обеспечить проведение цифровизации и привлечение новых клиентов, будут терять при-
быль и эффективность, что может привести к активности на рынке слияний и поглощений и со-
кращению количества банков (по мировым прогнозам количество мировых банков может со-
кратиться на 30% в ближайшие 3–5 лет). 

– Использование AA и AI, роботизация процессов. Активное внедрение расширенной 
аналитики и искусственного интеллекта позволит получить преимущества для обслуживания 
клиентов, анализа операций и контроля рисков (в том числе за счет автоматизации рассмотре-
ния заявок и мониторинга договоров, а также формирования и прогнозирования резервов). 

Отдельные белорусские банки активно привлекают финтех- и ИТ-компании, а также 
развивают внутренние компетенции для внедрения подобных инструментов. Кроме того, для 
оптимизации расходов по стандартным и регламентным операциям активно используются 
роботы. 
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– Мобильность и цифровизация клиентов. Рост готовности потребителей и появление 
программных возможностей для осуществления операций в дистанционном банковском об-
служивании приведут к существенному перетоку клиентских транзакций в данные каналы. При 
этом развитие программного обеспечения и появление цифровых продуктов и сервисов, а так-
же изменение институциональной среды позволит более быстро и безболезненно осуществлять 
выбор банка или финансовой компании для обслуживания. 

В настоящее время Национальным банком Республики Беларусь проводится активная ра-
бота по развитию мобильности клиентов, повышению доступности банковских услуг и сниже-
нию зависимости от отдельных институтов (внедрение и развитие концепции «базового счета», 
проведение пилотов по биометрическим проектам и использованию искусственного интеллекта 
с различными банками). 

Отдельно следует отметить деятельность регулирующих органов по сокращению маржи-
нальности банковского бизнеса и ограничениям по объемам комиссионного дохода и процент-
ных ставок по кредитам физическим лицам. Кроме того, ожидается сокращение рентабельности 
и темпов роста капитала банковского сектора, связанное с высокой волатильностью нацио-
нальной валюты и наличием высокой макроэкономической неопределенности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ ТРУДА 

 
Данная статья посвящена инновационным процессам в экономике на макро- и микроуровнях. Также уделяет-

ся внимание образованию как одному из главных факторов в сфере труда, влияющему на инновационные процессы 
и инновационное развитие. 

 
This article is devoted to innovative processes in economy on macrolevel and microlevel. The attention is paid to 

education as to one of the main factors in the sphere of the work influencing innovative processes and innovative develop-
ment. 
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В современной экономике, в эпоху глобализации и интеграции инновации являются не-

отъемлемой частью любой экономики. Инновационные изменения затрагивают всех экономи-
ческих субъектов, изменяя роль государства, домашних хозяйств и капитала в регулировании 
социально-экономических процессов, критерии эффективности, формы и механизмы участия 
личности в общественном производстве.  

В конечном счете, все экономические процессы зависят от социально-производственных 
отношений, ключевым элементом которых являются трудовые отношения. Инновационные из-
менения, влияющие на рынок труда, являются не только следствием глобализации экономики, 
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но и активно способствуют ее развитию, являясь движущей силой формирования инновацион-
ной экономики. Инновационные процессы возникают в определенных областях науки и закан-
чиваются в сфере производства, что приводит к постепенным и качественно новым изменениям. 

Главным направлением роста экономики знаний является сфера инвестиций и инноваций. 
Так, в 2021 г. Республика Беларусь заняла 62-е место по значению Глобального инновационно-
го индекса, на основе этого можно сделать вывод, что в стране существует положительная ди-
намика развития инновационной составляющей экономики государства [1]. 

Выбор конкретного направления инновационного развития организации осуществляется 
на основе результатов диагностического анализа и оценки технического и организационного 
уровня производства и инновационной восприимчивости. Можно выделить некоторые крите-
рии для проведения оценки: 

– степень охвата рабочих автоматизированным трудом и использования робототехники;  
– техническая оснащенность труда (энерговооруженность труда);  
– доля новых технологий в общем объеме или трудоемкости продукции;  
– средний возраст применяемых инновационных технологических процессов;  
– удельный вес инновационного оборудования в общем объеме средств труда;  
– уровень инновационной восприимчивости;  
– доля технически и морально устаревшего оборудования в общей его численности;  
– коэффициент технологической оснащенности производства и вооруженности труда ос-

новными средствами и др.  
Организационный прогресс выражается в совершенствовании существующих и примене-

нии новых методов и форм организации производства и труда, элементов хозяйственного ме-
ханизма. 

Инновации могут относиться как к технике и технологиям, так и к формам организации 
производства и управления. Все они тесно взаимосвязаны и являются качественными шагами  
в развитии производительных сил, повышении эффективности производства. 

Наибольший удельный вес составляет доля расходов на инновации, не связанные с науч-
но-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, в общем объеме отгруженной 
продукции (работ, услуг) – 1,49, а также доля малых и средних предпринимательств, осуществ-
ляющих внутренние инновации, в общем числе малого и среднего предпринимательства – 3,55 [1]. 

Основным преимуществом Республики Беларусь является то, что страна не утратила вы-
сокий уровень развития фундаментальных наук, на которых основаны информационные техно-
логии. Беларусь продолжает оставаться конкурентоспособной на рынках информационных 
технологий. 

Однако на современном этапе есть существенные проблемы, которые препятствуют про-
цессам становления и развития экономики знаний в Республике Беларусь:  

– экономические (высокая стоимость введения новых технологий в производство);  
– правовые (несовершенство нормативной, а также законодательной правовой базы по 

поддержанию инновационной деятельности); 
– организационные (отсутствие сети венчурных компаний); 
– кадровые (низкий уровень интеллектуального капитала организаций, невосприимчи-

вость организаций к нововведениям). 
Основной проблемой развития информационно-коммуникационных технологий в Рес-

публике Беларусь является недостаточная конкурентоспособность экономики всей страны, что 
создает предпосылки для отсутствия стимулов для внедрения инноваций, а также внедрения 
новых информационных технологий в производство. Чтобы решить эти проблемы, следует 
принять следующие административные решения: 

– в сфере институционально-экономического режима – создание благоприятного инве-
стиционного климата, комфортных условий для ведения бизнеса; 

– в сфере инноваций – внедрение новых технологий;  
– в сфере образования – внедрение механизма государственно-частного партнерства в 

образование, совершенствование учебных программ, обеспечение подготовки высококвалифи-
цированных специалистов;  

– в сфере информационно-коммуникационных технологий – совершенствование законо-
дательства в области информационно-коммуникационных технологий. 

Согласно Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь, в 
2021–2025 годах социально-экономической задачей является развитие системы стимулирова-
ния инновационных разработок, а также повышение эффективности использования инноваций 
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в производстве с целью повышения конкурентоспособности белорусской продукции как на 
внутреннем, так и на мировом рынках [2].  

Фактором в сфере труда, влияющим на инновационные процессы и инновационное раз-
витие, является образование, которое способствует привлечению и обучению высококвалифи-
цированных специалистов. Этот фактор играет ведущую роль в поддержании и дальнейшем 
инновационном развитии на микроуровне. 

Научные разработки в Республике Беларусь успешно используются в таких областях, как 
приборостроение, машиностроение, энергетика, информационные технологии, медицина, мик-
робиология, фармацевтика и других, что свидетельствует о высоком уровне подготовки в на-
шей стране.  

Важным элементом и преимуществом Республики Беларусь являются знания, а также 
фактор ее инновационного и инвестиционного развития. Чтобы быстро и эффективно реализо-
вать трудовой, научный и инновационный потенциал государства, необходимо иметь совре-
менную экономическую модель – экономику знаний.  

Экономика знаний – это высшая ступень развития постиндустриальной экономики и эко-
номики инноваций, для которой характерно информационное общество или общество знаний. 
Экономика знаний, прежде всего, ориентируется на людей, которые обучаются в учреждениях 
высшего образования страны. Следует отметить, что инновационное развитие страны невоз-
можно без развитой системы образования, так как именно эта отрасль способствует достиже-
нию необходимого количества квалифицированного персонала. 

Чтобы построить современную экономику знаний, необходимо развивать такие перспек-
тивные отрасли, как биотехнологии, робототехника и 3D-печать. Республике Беларусь нужна 
не только ценная и качественная информация, но и знания, навыки в области управления биз-
несом, а также определенная политика реструктуризации государственных организаций. 

Важнейшим условием инновационного развития экономики является также наличие ква-
лифицированных кадров, представленных научными сотрудниками, специалистами в научных 
лабораториях, научно-технических центрах. 

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области 
технических и естественных наук. Белорусские научные разработки успешно внедряются в та-
ких областях, как машиностроение, приборостроение, энергетика, информационные техноло-
гии, микробиология, медицина, фармацевтика и другие, что свидетельствует о высоком уровне 
подготовки. 

Стратегическим направлением реализации кадровой политики является инновационное 
развитие персонала: приобретение новых знаний, профессиональных навыков и умений для ис-
пользования инноваций в различных сферах деятельности. Инновационное развитие персонала 
направлено на создание современной инновационной культуры, основанной на: восприимчиво-
сти к новым идеям; возможности преобразовывать изменения в новые функции; возможности 
изменить «правила игры» в кратчайшие сроки; командной организации деятельности; разнооб-
разных процедурах координации. 

Требования к персоналу формулируются исходя из перспектив развития национальной 
экономики, отдельных организаций. Среди методов повышения инновационной активности 
персонала следует выделить систему социальных льгот, позволяющую работнику повышать 
свою квалификацию в специализированных учебных заведениях; предоставления работнику 
особых дней для самообразования, творческих каникул. 

Основными причинами сдерживания инновационного и кадрового обеспечения конку-
рентоспособности национальной экономики Республики Беларусь являются следующие: 

– старение кадрового потенциала науки;  
– «утечка мозгов»;  
– слабая вооруженность основными средствами и ограниченные возможности белорус-

ских ученых отслеживать последние достижения науки и техники;  
– низкий уровень развития инновационной инфраструктуры, капитала и рабочей силы, 

менеджмента.  
Чем больше в валовом внутреннем продукте удельного веса наукоемкой продукции, вы-

соких технологий, а также высококвалифицированных кадров, тем выше конкурентоспособ-
ность страны [3]. 

Структура факторов производства и инвестиций должна постоянно улучшаться в пользу 
инноваций. Например, создание R&D-центров, которые будут способствовать скорейшему по-
вышению конкурентоспособности экономики нашей страны на мировом рынке. 
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В Республике Беларусь на данный момент нет R&D-центров ни одной мировой корпора-
ции. Для сравнения, в Румынии есть большие центры разработки Microsoft и Oracle. В Чехии 
есть R&D-центры десятков мировых корпораций. 

Инновационная деятельность при активной политике стимулирования со стороны госу-
дарства должна стать приоритетным направлением деятельности организаций. Содействие ин-
новационному развитию кадрового потенциала страны сегодня обеспечивает ее конкуренто-
способность на мировом рынке уже завтра.  

Стоит отметить, что стратегия, направленная на построение и совершенствование экономики 
знаний в Республике Беларусь, позволяет получать большие доходы от создания новой ценной ин-
формации при низкой стоимости материальных ресурсов. В стране существует ряд проблем, пре-
пятствующих быстрому процессу развития экономики знаний, которые могут вывести Республику 
Беларусь на должный уровень, как передовые страны в области образования и инноваций. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что важнейшим стратегическим на-
правлением Беларуси на современном этапе является инновационное развитие экономики. Ре-
шение этой задачи обеспечит переход экономики страны на более высокий технологический 
уровень и повышение ее глобальной конкурентоспособности.  

Стратегическим направлением кадровой политики является инновационное развитие 
персонала, связанное с приобретением новых знаний, профессиональных навыков и умений 
использовать инновации в различных сферах деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СТИМУЛИРОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
В статье рассматривается сущность управления персоналом, мероприятия по стимулированию эффективно-

сти управления персоналом. Рассматривается производительность труда, которая в свою очередь является ключевым 
фактором конкурентоспособности.  

 
The article discusses the essence of personnel management, measures to stimulate the effectiveness of personnel 

management. Labor productivity is considered, which in turn is of great importance for productivity. 
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Управление персоналом – процесс системного, планомерно организованного, с помощью 

взаимосвязанных организационных, экономических и социальных механизмов управления, 
воздействия на персонал организации с целью как обеспечения эффективного функционирова-
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ния операционного процесса, так и удовлетворения потребностей персонала в их профессио-
нальном и личностном развитии. 

Современные модели управления персоналом можно разделить на технократические, 
экономические, современные. 

Специалисты и исследователи развитых стран выделяют следующие модели управления 
персоналом: 

– управление по целям; 
– управление посредством мотивации; 
– рамочное управление; 
– управление на основе делегирования; 
– партисипативное управление. 
Управление посредством мотивации опирается на изучение потребностей, интересов, на-

строений, личных целей сотрудников, а также на возможность интеграции мотивации с произ-
водственными требованиями и целями организации. Кадровая политика при такой модели ори-
ентируется на развитие человеческих ресурсов, укрепление морально-психологического клима-
та, реализацию социальных программ. 

Мотивационный менеджмент – это построение системы управления на основе приорите-
тов мотивации, выбора эффективной мотивационной модели. 

Рамочное управление создает условия для развития инициативы, ответственности и само-
стоятельности работников, повышает уровень организованности и коммуникаций в организации, 
способствует росту удовлетворенности трудом и развивает корпоративный стиль руководства. 

Управление на основе делегирования. Более совершенной системой управления человече-
скими ресурсами является управление посредством делегирования, при котором сотрудникам 
передаются компетенция и ответственность, право самостоятельно принимать решения и осу-
ществлять их. 

В основе предпринимательского управления лежит концепция интрапренерства, получив-
шая название от двух слов: «антрепренерство» – предпринимательство и «интре» – внутренний. 
Суть данной концепции заключается в развитии предпринимательской активности внутри орга-
низации, которую можно представить, как сообщество предпринимателей, новаторов и творцов. 

В современных реалиях организации сталкиваются с необходимостью поиска новых ре-
шений повышения эффективности своей деятельности, что во многом определяется эффектив-
ностью процесса управления как обязательного элемента и неотъемлемой части совокупного 
общественного труда [1].  

Однако существует узкое определение эффективности, которое характеризует качествен-
ную сторону использования трудовых ресурсов. Данный показатель рассчитывается отношени-
ем прибыли к сумме расходов на персонал, т. е. по сути, в стандартном случае, означает объем 
прибыли, приходящийся на один рубль расходов на оплату труда. Следует отметить, что пони-
мание достигнутой степени эффективности всегда остается субъективным, так как на него 
влияют исторически конкретизированные идеалы и проблемы, стоящие перед социально-
экономической системой. С другой стороны, количественное измерение по представленным на 
нижеприведенном рисунке аспектам деятельности не дает представления об эффективности 
труда в целом [2]. 

 
Современные модели управления персоналом 
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Поэтому для социально-экономических систем существует необходимость дифференциа-
ции понятий социальной и экономической эффективности труда. Социальная эффективность 
трудовой деятельности во многом схожа с психологическими показателями. Здесь организация 
работы персонала, мотивация труда, социальный и психологический климат ставятся в зависи-
мость, в первую очередь, от форм и методов работы с персоналом. В качестве показателей для 
оценки эффективности труда предлагаются средняя заработная плата одного работающего; те-
кучесть персонала; удельный вес фонда оплаты труда в выручке организации; темпы роста за-
работной платы; уровень квалификации персонала; уровень трудовой и исполнительской дис-
циплины; профессионально-квалификационная структура персонала; равномерность загрузки 
персонала. В данном направлении обобщающим интегральным показателем социальной эф-
фективности может выступать показатель стоимости работника. Он не может сводиться к ми-
нимуму средств существования работающего, должен включать потребности, порожденные 
экономическими, социальными, культурными условиями формирования. Это напрямую обо-
значает современную проблему общества, связанную с обесцениванием рабочей силы и поте-
рей возможности выполнения воспроизводственной функции. В результате снижается стои-
мость работающего, как способность создавать качественный продукт с высокой добавленной 
стоимостью. Таким образом, формируется перспектива, усугубляющаяся воздействием небла-
гоприятных условий труда, сокращения качества производимого продукта, – наиболее фунда-
ментального критерия эффективности труда. Экономическая эффективность определяется со-
измерением прибыли и затрат и позволяет обосновать результаты законченной трудовой дея-
тельности [3].  

Таким образом, под экономической эффективностью труда понимают результаты труда 
работника, при которых его деятельность обеспечивает получение прибыли на единицу затрат 
или ресурсов. Труд работающего будет экономически эффективным в следующих случаях: 

– если цена реализации работы будет выше полной себестоимости выполнения работы;  
– если темпы роста цены реализации работы будут превышать темпы роста полной себе-

стоимости выполнения работы;  
– если темпы снижения цены реализации работы не будут превышать темпов роста пол-

ной себестоимости выполнения работы;  
– если темпы снижения выручки не будут превышать темпов снижения себестоимости 

выполнения работ.  
При этом следует отметить, что экономическая эффективность не может выступать одно-

значным критерием для коммерческих и некоммерческих организаций. Поэтому присутствует 
необходимость введения более универсального понятия «деловая эффективность». 

Деловую эффективность можно отождествлять с эффективностью производственного 
труда, если производственный процесс понимать в широкой трактовке, как законченную по-
следовательность операций, не только по изготовлению продукции, но и по выполнению работ 
и оказанию услуг. В этом плане на первое место при оценке эффективности труда выходит по-
казатель производительности труда. Производительность труда является ключевым фактором 
конкурентоспособности. При этом на ее динамику влияет определенная совокупность факто-
ров, которые для микроуровня принято объединять в три основные группы: материально-
технические, структурно-организационные и социально-экономические. 

Таким образом, кадровая политика обладает известным потенциалом влияния на эффек-
тивность труда. Поэтому важно сформировать понимание о возможной системе индикаторов 
эффективности кадровой политики.  

По мнению профессора Ю. Г. Одегова индикаторы кадровой политики должны строится 
вокруг воспроизводственного процесса. В связи с чем он предлагает три группы индикаторов: 
состояния, движущей силы и реагирования.  

Согласно данным индикаторам, описываются десять основных критериев оценки эф-
фективности кадровой политики: количественный и качественный состав персонала; уровень 
текучести кадров; показатель абсентеизма; производительность труда; затраты на персонал; 
удовлетворенность трудом; наличие жалоб; уровень производственного травматизма; гиб-
кость и стабильность проводимой кадровой работы; степень учета интересов работника и ор-
ганизации [4].  

Как считают Ю. Г. Одегов и М. Г. Лабаджян, существует две категории последних, при-
меняемых для оценки эффективности кадровой политики [4].  

Дополнив последние показателем эффективности труда определяемым соотношением 
объемов прибыли и затрат на персонал, можно получить достаточно простую и универсальную 
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систему критериев оценки эффективности кадровой политики. Необходимо помнить о том, что 
кадровая политика реализуется как совокупность элементов ее содержания. Поэтому важно, 
чтобы их цели совпадали и не противоречили друг другу и общеорганизационным целям. Для 
этого необходима соответствующая система критериев, которая в современной практике ме-
неджмента создается в виде сети ключевых показателей эффективности. Ключевые показатели 
эффективности кадровой политики увязывают в единый комплекс-набор показателей, характе-
ризующих систему управления персоналом и результат ее работы. Последний фокусируется 
вокруг важнейших критериев конкурентоспособности современных организаций. Здесь необ-
ходимо отметить, что существует достаточно обширная совокупность показателей, оцениваю-
щих эффективность деятельности системы управления персоналом по отдельным направлени-
ям деятельности: подбор, адаптация персонала, с кадровым резервом, эффективность организа-
ционной культуры и ряд других. Поэтому окончательная интерпретация эффективности труда 
зависит от целей их анализа, а, следовательно, от набора показателей оценки. Интегральный 
показатель эффективности труда позволяет синтезировать понимание эффективности различ-
ных элементов кадровой политики в существующих в организации сочетаниях показателей 
экономической, деловой, производственной, технологической и социальной эффективности. 
Необходимо помнить, что сложно однозначно определить, на сколько именно кадровые меро-
приятия, определяемые кадровой политикой, повлияли на изменение значений показателей эф-
фективности труда. Поэтому использование эвристических методов оценки эффективности 
кадровой политики вместе с методом «до и после» и инструментарием бенчмаркетинга не дает 
строгих детерминированных результатов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И ПАНДЕМИИ 

 
В статье рассмотрены актуальные проблемы развития розничного оборота в России в условиях экономиче-

ского и эпидемиологического кризиса. Представлена динамика и структура оборота розничной торговли, проведено 
сопоставление уровня доходов с динамикой оборота розничной торговли, а также представлена тенденция оборота 
торговых сетей в розничной торговле. 

 
The article deals with the actual problems of the development of retail turnover in Russia in the context of the eco-

nomic and epidemiological crises. The dynamics and structure of retail trade turnover is presented, the level of income is 
compared with the dynamics of retail trade turnover, and the trend in the turnover of retail chains in retail trade is also pre-
sented. 

 
Ключевые слова: розничный оборот; товарное обращение; доходы населения. 
 
Key words: retail turnover; commodity circulation; income of the population. 
 
Современный этап экономического кризиса и пандемии обуславливает актуальность рас-

смотрения развития системы товарного обращения для обеспечения устойчивости, конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов, а также поддержания экономического развития России 
в целом. 

Систематическое обновление системы товарного обращения, своевременная реакция на 
критические обстоятельства в нестабильных экономических условиях способствуют увеличе-
нию валового национального продукта России. 

Товарное обращение – это развитая форма товарного обмена, посредством которого про-
исходит отчуждение продуктов труда от производителя к потребителю. 

Показатель экономической эффективности товарного обращения представляет характе-
ристику результативности функционирования сферы товарного обращения. Он определяется 
отношением конечного результата к затратам [1]. 

Сущность товарного обращения заключается в воспроизводящем детерминированном 
положении между производством, распределением и потреблением, благодаря чему товарное 
обращение связано с каждой упомянутой стадией. Оно существует для обеспечения непрерыв-
ности производства общественного товара, что образует процесс оптовой и розничной торговли 
в обществе. 

Реализация общественного товара населению для личного использования образует оборот 
розничной торговли. За последние двадцать лет, с 2001 г. по 2020 г. оборот розничной торговли в 
России вырос примерно в 11 раз, так в 2001 г. его сумма составляла 3,1 трлн р., а в 2020 г. –  
33,9 трлн р. 2020 г. ознаменовался 10%-ным вкладом торговли в налоговые поступления в ме-
стные, региональные и федеральные бюджеты. Важно отметить, что доля торговли в обороте 
малого бизнеса равна 57%, а доля занятого населения в торговле составила 15,4% всех занятых. 

На рисунке 1 представлена динамика оборота розничной торговли в России за 2015–2021 гг. 
За последние семь лет оборот розничной торговли в России стабильно возрастал. С 2015 г. по 
2018 г. данный показатель ежегодно увеличивался в среднем на 4% [2]. 

Существенные скачки роста оборота розничной торговли в России произошли в 2019 г. и 
2021 г. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. оборот розничной торговли увеличился на 6,35% или 
на 2 трлн р. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. данный показатель увеличился еще на 15,63% или 
на 5,3 трлн р. и составил 39,2 трлн р. Необходимо отметить, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
оборот розничной торговли незначительно увеличился (на 0,4 трлн р.). Именно на 2020 г. при-
ходится бремя пандемии и антиковидных мер. 
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Рисунок 1  –  Динамика оборота розничной торговли в России за 2015–2021 гг., трлн р. 
 
Примечание –  Источник [3]. 

 
В структуре оборота розничной торговли в России за 2015–2021 г. наблюдается неодно-

значная динамика (рисунок 2). За весь анализируемый период гражданами Российской Федера-
ции приобреталось на 7% больше непродовольственных товаров, чем продовольственных. 
В пандемию (2020 г.) по сравнению с 2019 г. число приобретения продовольственных товаров 
было увеличено на 6,62% или на 1,1 трлн р., а число непродовольственных товаров в свою оче-
редь было сокращено на 1,14% или на 0,2 трлн р. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. число приоб-
ретения продовольственных товаров было увеличено на 15,66% или на 2,6 трлн р., а непродо-
вольственных товаров – на 15,61% или на 2,7 трлн р. 

 

 
Годы 

Условные обозначения: 

 
 

Рисунок 2  –  Структура розничной торговли в России за 2015–2021 гг., трлн р. 
 

Примечание –  Источник [3]. 
 
Представим более детальный анализ динамики оборота розничной торговли продоволь-

ственными товарами во время эпидемиологического кризиса (рисунок 3). 
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Рисунок 3  –  Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами по месяцам  
и темпы роста (месяц к прошлому месяцу) в России за 2020 г. 

 
Примечание –  Источник [3]. 
 
Так, заметное снижение оборота продовольственными товарами на 14,1% было отмечено 

в апреле 2020 г. (до 1 229, 4 млрд р.). Уровень, полученный в марте 2020 г. (1 430 млрд р.), был 
достигнут через 7 мес. С апреля 2020 г. начинает активно распространяться коронавирусная 
инфекция, вводятся ограничительные меры [3]. 

Исследовав динамику оборота розничной торговли непродовольственными товарами в 
России за 2020 г., необходимо отметить, что в апреле 2020 г. (как и в ситуации с продовольст-
венными товарами) был сокращен оборот торговли непродовольственными товарами на 39,9%, 
составил 914,9 млрд р. К результатам марта 2020 г. этот показатель вернулся в июле – августе 
(рисунок 4) [3]. 

 

 
 

Рисунок 4  –  Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами по месяцам  
и темпы роста (месяц к прошлому месяцу) в России за 2020 г. 

 
Примечание –  Источник [3]. 

 
Таким образом, необходимо отметить, что помесячный анализ за 2020 г. оборота рознич-

ной торговли показал меньшую реакцию продовольственной торговли по сравнению с непро-
довольственной. 

Внешние и внутренние макроэкономические факторы влияли на российскую розничную 
торговлю масштабными изменениями. Распространение COVID-19, карантинные и иные меры, 
которые были направлены на снижение распространения пандемии, стали существенным фак-
тором снижения уровня жизни населения в России [3]. Если в первые три квартала 2019 г. на-
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блюдается плавная кривая роста доходов населения России (3,2% к третьему кварталу 2018 г.), 
то в четвертом квартале ситуация изменяется, он снизился на 0,4 процентного пункта по срав-
нению с предшествующим кварталом 2019 г. 

Необходимо отметить, что в период пандемии ключевым форматом рынка товаров теку-
щего спроса стал формат «магазин у дома», на долю которого приходилось 42% от общей вы-
ручки данного рынка.  

На региональном и федеральном уровнях был увеличен рост сетевых игроков. 10 лет, 
предшествующие пандемии, показали, что доля торговых сетей в обороте розничной торговли 
выросла более, чем в 2 раза (с 15,1% в 2009 г. до 34,2% в 2019 г.) [2]. 

Доля оборота торговых сетей достигла 38,5% в общем обороте (рисунок 5). Максималь-
ный показатель темпов роста доли сетей с 2016 г. по 2020 г. стал равен 12,6% [4]. 

 

 
 

Рисунок 5  –  Динамика доли оборота торговых сетей в розничной торговле в России за 2015–2020 гг., трлн р. 
 

Примечание –  Источник [3]. 
 
Крупнейшие торговые сети в 2020 г. получили выручку, которая значительно возросла. 

Например, у X5 Retail Group выручка возросла на 14,2% до 1 974 млрд р. Существующий фон 
перетока трафика из гипермаркетов и повсеместных форматов дал возможность принести 
больший вклад формату «магазин у дома». Самый близкий конкурент Х5 Retail Group– «Маг-
нит», у которого также была прослежена тенденция увеличения выручки. Так, она стала боль-
ше на 13,5%, чем в 2019 г. (1 554 млрд р.) [4]. 

Кризис пандемии столкнул потребителей с неопределенностью в различных сферах жиз-
ни. Он повлиял на привычное покупательское поведение. Так, некогда пользующаяся недове-
рием у большинства населения онлайн-торговля стала преимущественным каналом по получе-
нию услуг и продуктов. Теперь онлайн-покупки популярны не только среди молодого населе-
ния, но и среди людей старше 50 лет. Они стали доступны не только в городах, но даже в 
маленьких населенных пунктах. 

Таким образом, за последние двадцать лет оборот розничной торговли в России стабиль-
но возрастал. Только в период пандемии оборот розничной торговли незначительно увеличил-
ся. Внешние и внутренние макроэкономические факторы влияли на российскую розничную 
торговлю масштабными изменениями. 
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В статье рассмотрены методические подходы к оценке финансового состояния организации на основе изуче-

ния действующего нормативного правового обеспечения финансового анализа, что позволило выявить их преиму-
щества и недостатки, а также предложить направления их совершенствования. 

 
The article discusses methodological approaches to assessing the financial condition of an organization based on the 

study of the current regulatory legal support of financial analysis, which allowed to identify their advantages and disadvan-
tages, as well as to suggest ways to improve them. 
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Финансовое состояние является основным объектом финансового анализа, поскольку ре-

зультаты анализа интересны как менеджерам организации, так и внешним пользователям ин-
формации. Поэтому анализ финансового состояния постоянно совершенствуется на основе ис-
пользования международного и практического опыта, внедрения новых концепций, технологий 
и инструментов. 

В настоящее время основными нормативными документами, которые используются для 
оценки финансового состояния в Республике Беларусь, являются следующие: 

– Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения ана-
лиза финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденная 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Рес-
публики Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 140/206 (в редакции от 4 октября 2017 г.); 

– постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об определении критериев 
оценки платежеспособности субъектов хозяйствования» от 12 декабря 2011 г. № 1672 (в редак-
ции от 22 января 2016 г.) [1–2]. 

Согласно данным нормативным документам в ходе анализа финансового состояния орга-
низации оцениваются структура, динамика и качество активов, собственного капитала и обяза-
тельств, выполнение нормативов по обеспечению платежеспособности и финансовой устойчи-
вости организации, тенденции изменения показателей деловой активности и рентабельности 
хозяйственной деятельности. Они регламентируют условия идентификации организации как 
платежеспособной или неплатежеспособной, а также неплатежеспособности, приобретающей 
или имеющей устойчивый характер, что является основанием для признания в судебном поряд-
ке юридического лица несостоятельным или банкротом. 

Преимуществом данных документов является то, что в них определены нормативные 
значения показателей платежеспособности (с учетом основного вида экономической деятель-
ности организации) и финансовой устойчивости; раскрыты алгоритмы расчетов показателей 
платежеспособности (абсолютной и текущей ликвидности, обеспеченности собственными обо-
ротными средствами и обеспеченности обязательств активами), финансовой устойчивости (фи-
нансовой независимости (автономии) и капитализации), деловой активности (коэффициентов 
общей оборачиваемости капитала и оборачиваемости  краткосрочных активов); изложены ос-
новные подходы к оценке бухгалтерской отчетности и ее основных элементов. 

Это нормативное правовое обеспечение анализа финансового состояния широко исполь-
зуется в системе антикризисного управления и в законодательстве о банкротстве: при опреде-
лении наличия (отсутствия) признаков ложной экономической несостоятельности (банкротст-
ва), преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства), сокрытия экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) или препятствования возмещению убытков кредитору,  
а также при проведении процедур экономической несостоятельности (банкротства) и обоснова-
нию мероприятий по их предупреждению [3–4]. 
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Национальный статистический комитет Республики Беларусь при описании методологии 
статистики финансов организаций также опирается на данные нормативные документы и ис-
пользует их в ходе изложения методики расчета показателей рентабельности (активов, собст-
венного капитала, продаж и реализованной продукции, товаров, работ, услуг), периода обора-
чиваемости краткосрочных активов, финансовой независимости (автономии), коэффициентов 
текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами и обязательств 
активами [5]. При этом все перечисленные показатели предлагается исчислять в процентной 
форме (кроме оборачиваемости краткосрочных активов). 

Вместе с тем Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и про-
ведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования ре-
гулярно подвергалась критике, прежде всего в отношении показателей оценки платежеспособ-
ности. Если по коэффициентам абсолютной и текущей ликвидности, которые характеризуют 
способность организации рассчитаться по своим краткосрочным долгам, в экономическом со-
обществе не возникало споров, то по коэффициентам обеспеченности собственными оборот-
ными средствами и обеспеченности обязательств активами возникают вопросы, связанные с 
правомерностью их использования для оценки платежеспособности организации. В междуна-
родной практике их применяют для оценки финансовой устойчивости организации. 

Оценка платежеспособности должна базироваться на коэффициентах, которые определя-
ются путем сопоставления активов и обязательств и характеризуют достаточность активов для 
погашения обязательств. В то время как коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами определяется как отношение собственных оборотных средств к краткосроч-
ным активам, а коэффициент обеспеченности обязательств активами – как отношение обяза-
тельств к активам. Следовательно, данные показатели раскрывают степень участия собственно-
го капитала в формировании краткосрочных активов и обязательств в финансировании 
совокупных активов. 

Отдельные экономисты использование коэффициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами объясняют тем, что наличие собственных оборотных средств подтвер-
ждает факт превышения краткосрочных активов над краткосрочными обязательствами, 
т. е. опосредованно раскрывает достаточность краткосрочных активов для расчетов по обяза-
тельствам краткосрочного характера. Данный показатель по своей сути дублирует коэффици-
ент текущей ликвидности в ходе оценки платежеспособности организации и не несет дополни-
тельной смысловой нагрузки.  

Несмотря на широкое использование Инструкции о порядке расчета коэффициентов пла-
тежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъек-
тов хозяйствования, в прошлом году Министерством финансов Республики Беларусь были раз-
работаны Методические рекомендации по проведению комплексной системной оценки финан-
сового состояния организации, утвержденные приказом от 14 октября 2021 г. № 351 [6]. 
Данные методические рекомендации существенно изменили подходы к анализу и оценке фи-
нансового состояния субъектов экономики. Основная цель их применения – это обоснование 
мероприятий по повышению эффективности работы анализируемой организации, улучшению 
ее финансового состояния и снижению фискальных рисков. Согласно им оценка финансового 
состояния проводится на основе расчета показателей ликвидности, финансовой устойчивости и 
прибыльности. 

Для оценки ликвидности организации рассчитываются следующие показатели: 
– коэффициент текущей ликвидности (отношение краткосрочных активов (за минусом 

расходов будущих периодов) к краткосрочным обязательствам) характеризует возможность ор-
ганизации исполнить краткосрочные обязательства за счет ее краткосрочных активов; 

– коэффициент быстрой ликвидности (отношение краткосрочных активов (за минусом 
запасов и расходов будущих периодов) к краткосрочным обязательствам) характеризует воз-
можность организации исполнить краткосрочные обязательства за счет наиболее ликвидных 
краткосрочных активов; 

– свободный денежный поток (сумма чистого денежного потока по текущей деятельно-
сти и поступления денежных средств от реализации долгосрочных активов за минусом де-
нежных средств на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и 
выплату процентов) характеризует способность организации получать денежные средства, 
доступные для погашения кредитов, займов, лизинговых платежей, выплаты дивидендов, ре-
инвестирования; 
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– оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности (отношение средних ос-
татков краткосрочной дебиторской задолженности (за минусом полученных авансов) к средне-
дневной выручке от реализации продукции) характеризует период погашения краткосрочной 
дебиторской задолженности организации; 

– оборачиваемость запасов (отношение средних остатков запасов к среднедневной себе-
стоимости реализованной продукции) характеризует период продаж запасов организации; 

– оборачиваемость краткосрочной кредиторской задолженности (отношение средних ос-
татков краткосрочной кредиторской задолженности (за минусом выданных авансов) к средне-
дневной себестоимости реализованной продукции) характеризует период погашения кратко-
срочной кредиторской задолженности организации; 

– финансовый цикл (сумма оборачиваемости дебиторской задолженности и запасов за 
минусом оборачиваемости кредиторской задолженности) характеризует период, за который за-
пасы организации формируют себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг [6]. 

К показателям финансовой устойчивости в методических рекомендациях относят сле-
дующие: 

– коэффициент финансового левериджа (отношение обязательств к собственному капита-
лу) характеризует зависимость организации от внешнего финансирования; 

– коэффициент покрытия процентных выплат (отношение EBIT к процентам к уплате) 
характеризует возможность организации погашать расходы по процентам за счет прибыли; 

– отношение процентных обязательств к EBITDA (отношение обязательств по кредитам, 
займам и лизинговым платежам к EBITDA) характеризует способность организации исполнять 
обязательства организации по кредитам и займам, а также по лизинговым платежам за счет до-
ходов от текущей деятельности [6]. 

Прибыльность организации предлагается оценивать на основе следующих показателей: 
– рентабельность активов (отношение чистой прибыли к средней стоимости активов, ум-

ноженное на 100) характеризует эффективность использования организацией вложенного в ак-
тивы капитала для генерирования прибыли; 

– рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к средним остаткам 
собственного капитала, умноженное на 100) характеризует доходность организации для собст-
венника ее имущества, учредителей, участников); 

– рентабельность инвестиций (отношение EBIT к средним остаткам собственного капи-
тала и обязательств по кредитам, займам и лизинговым платежам, умноженное на 100) характе-
ризует эффективность инвестиций (собственного капитала и обязательств по кредитам, займам 
и лизинговым платежам); 

– точка безубыточности (отношение суммы условно-постоянных затрат в себестоимости 
продукции, расходов на реализацию и управленческих расходов к уровню маржинального до-
хода) характеризует минимальный объем выручки от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг, при котором прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг не имеет отрица-
тельного значения; 

– запас финансовой прочности  (отношение отклонения выручки от реализации и точки 
безубыточности к выручке от реализации, умноженное на 100) характеризует возможное сни-
жение выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, при котором прибыль от реа-
лизации продукции, товаров, работ, услуг не имеет отрицательного значения [6]. 

В методических рекомендациях для оценки показателей ликвидности и финансовой ус-
тойчивости кроме данных бухгалтерского баланса используются показатели отчета о прибылях 
и убытках и отчета о движении денежных средств [6]. По отдельным показателям определены 
их ориентировочные значения для каждой группы риска (очень низкий, низкий, средний, высо-
кий, критический). Однако при этом не соблюдается размерный шаг интервала распределения 
значений показателей, что особенно заметно по рентабельности активов и собственного капи-
тала. 

Данные ориентиры значений и изменение показателей не учитывают отраслевые особен-
ности субъектов хозяйствования, а также нормативные значения показателей текущей ликвид-
ности и финансового левериджа, которые определены в Инструкции о порядке расчета коэф-
фициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспо-
собности субъектов хозяйствования и постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
«Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования» [1–2]. На-
пример, для организаций торговли нормативное значение коэффициента текущей ликвидности 
определено в размере не менее 1,0, что в соответствии с новыми методическим рекомендация-
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ми попадает в группу высокого финансового риска. Следовательно, можно отметить, что дан-
ные методические рекомендации не адаптированы к торговой отрасли.  

Кроме этого, в методических рекомендациях в отличии от Инструкции о порядке расчета 
коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платеже-
способности субъектов хозяйствования при определении коэффициента текущей ликвидности 
предлагается из краткосрочных активов исключить расходы будущих периодов [6]. Возникает 
следующий вопрос: «Какая методика расчета показателя верная: утвержденная постановлением 
Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Бела-
русь или утвержденная приказом Министерства финансов Республики Беларусь?». Не соблю-
дена также преемственность по названию показателей, имеющих одинаковый алгоритм расче-
та. Коэффициент капитализации в новых рекомендациях назван как коэффициент финансового 
левериджа. 

К показателям ликвидности организации также были отнесены показатели оборачивае-
мости запасов и краткосрочной дебиторской задолженности, которые характеризуют ликвид-
ность активов, т. е. период их трансформации в денежные средства. В международной практике 
финансового анализа для оценки ликвидности субъекта хозяйствования применяют коэффици-
енты «ликвидационного» и «операционного» типа. При этом к первой группе относят традици-
онные показатели ликвидности (абсолютной, промежуточной, текущей), которые раскрывают 
намерения кредиторов рассмотреть перспективы ликвидации фирмы для погашения основной 
суммы долга, а ко второй – показатели оборачиваемости краткосрочных активов, которые ха-
рактеризуют не только наличие краткосрочных активов, но и их ликвидность. 

На наш взгляд, не совсем понятна следующая интерпретация финансового цикла органи-
зации: «период, за который запасы организации формируют себестоимость реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг» [6]. Считаем, что финансовый цикл раскрывает продолжитель-
ность операционного цикла, обслуживаемого за счет собственных средств и краткосрочных 
кредитов банка. Если у организации отсутствуют собственные оборотные средства и кредитные 
ресурсы, или же период продаж краткосрочных активов короче, чем период погашения креди-
торской задолженности, то финансовый цикл будет иметь отрицательное значение. Считаем, 
что для организации важен не финансовый цикл, а операционный цикл и возможность его 
уменьшения.  

Для оценки финансовой устойчивости организации, которую авторы методических реко-
мендаций трактуют как долговую нагрузку организации, используются показатели покрытия 
процентных выплат и отношения процентных обязательств к EBITDA [6]. Для расчета данных 
коэффициентов используются показатели EBIT (сумма прибыли до налогообложения, начисле-
ния процентов) и EBITDA (сумма прибыли до налогообложения, начисленных процентов и 
амортизации основных средств и нематериальных активов).  

Коэффициент покрытия процентных выплат характеризует возможность погасить расхо-
ды по процентам за счет EBIT (которая находится в числителе дроби расчета показателя), а ко-
эффициент отношения процентных обязательств к EBITDA раскрывает способность организа-
ции исполнить обязательства по кредитам, займам и лизинговым платежам за счет EBITDA 
(которая находится в знаменателе дроби расчета показателя). Считаем, что при расчете второго 
показателя необходимо поменять числитель со знаменателем, т. е. определять отношение 
EBITDA к процентным обязательствам, что потребует замены его названия и пересмотра ори-
ентировочных значений для каждой группы риска. 

Считаем целесообразным предложить для оценки финансовой устойчивости оценивать 
следующие показатели долговой нагрузки на бизнес: кредитную нагрузку (отношение плате-
жей банку к выручке от реализации продукции), налоговую нагрузку (отношение уплаченных 
налогов и сборов к выручке от реализации продукции), социальную нагрузку (отношение от-
числений на социальное обеспечение и страхование к выручке от реализации продукции), об-
щую долговую нагрузку (отношение суммы банковских платежей,  налогов и сборов, отчисле-
ний на социальное обеспечение и страхование к выручке от реализации продукции). Данные 
показатели раскрывают удельный вес выручки от реализации продукции, направленной на по-
гашение задолженности по банковским кредитам, налогам и сборам, социальному обеспечению 
и страхованию. 

При расчете рентабельности активов и инвестиций в числителе следует использовать по-
казатель EBITDA, что позволит абстрагироваться от влияния выбранного метода начисления 
амортизации, порядка налогообложения прибыли и условий кредитования. Проценты, упла-
ченные за предоставленные кредитные ресурсы, раскрывают, как и прибыль, отдачу активов. 
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Игнорирование процентных расходов вуалирует то, насколько эффективно руководство орга-
низации распоряжается активами. Такой алгоритм определения рентабельности активов и ин-
вестиций позволит проводить сравнительный анализ этих показателей как в динамике, так и по 
организациям отрасли. 

Формула расчета точки безубыточности в методических рекомендациях применима толь-
ко для производственных организаций, не учитывает специфику формирования прибыли от 
реализации товаров в организациях сферы обращения. В организациях торговли и обществен-
ного питания точка безубыточности определяется как отношение условно-постоянных расхо-
дов на реализацию товаров и управленческих расходов к уровню маржинального дохода, ум-
ноженное на 100%. При этом уровень маржинального дохода рассчитывается как разность ме-
жду уровнем валовой прибыли и условно-переменных расходов на реализацию товаров.  

В методических рекомендации должна быть изложена, на наш взгляд, комплексная оцен-
ка финансового состояния субъекта хозяйствования на основе расчета интегрального показате-
ля финансового риска, который обобщил бы риски ликвидности, финансовой устойчивости и 
прибыльности. Разрозненная оценка уровней риска отдельных показателей не позволяет интер-
претировать уровень рискованности субъекта хозяйствования в целом. К недостаткам методи-
ческих рекомендаций следует также отнести их целевую направленность на внутренних поль-
зователей информации, так как при расчете отдельных коэффициентов требуется информация, 
которая отсутствует в типовой финансовой отчетности (например, амортизация основных 
средств и нематериальных активов для определения EBITDA, полученные и уплаченные аван-
сы для расчета оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности).  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что разработка и внедрение в практиче-
скую деятельность новых методических рекомендаций, с одной стороны, расширяет аналити-
ческий инструментарий оценки финансового состояния, а, следовательно, обоснованность и 
эффективность принимаемых управленческих решений, а с другой стороны, требует усилий по 
их доработке с учетом мнения экономического  сообщества, отраслевых особенностей субъек-
тов хозяйствования и практического опыта. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье предлагается оригинальная авторская методология формирования инвестиционной политики торго-

вого предприятия. Методология включает методы структуризации потенциала основного капитала, выявление нали-
чия инвестиционной политики, идентификации инвестиционного процесса как байесовского и механизм формиро-
вания оптимальной структуры инвестиций в форме алгоритма расчетов в табличном виде. Инвестиционная политика 
строится на основе значимости элементов основного капитала и его структуры. Данная методология носит универ-
сальный характер и может применяться при оптимизации как реальных, так и финансовых инвестиций.  

 
The article proposes an original authors’ methodology for the development of the investment policy of a trading com-

pany. The methodology includes methods for structuring the potential of fixed capital, identifying the presence of an invest-
ment policy, identifying the investment process as bayesian and the mechanism for forming the optimal investment structure 
in the form of a tabular calculation algorithm. The investment policy is built on the basis of the importance of the fixed capi-
tal elements and its structure. This methodology is universal and can be used to optimize both real and financial investments. 
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Инвестиции являются одним из факторов развития любого экономического субъекта,  

в том числе и торгового предприятия. Успешность и эффективность его развития зависят не 
только от объема инвестиций, но и от их структуры. Изучение влияния структуры инвестиций 
на эффективность деятельности предприятия можно увязать непосредственно с эффектом ар-
химедова рычага, имеющего огромное прикладное значение в таком разделе физики, как меха-
ника. Суть этого эффекта состоит в том, что оптимизация структуры сил позволяет с мини-
мальными затратами достичь максимального результата. 

В качестве объекта инвестирования возьмем основной капитал торгового предприятия, 
представленный пассивной частью в виде зданий и сооружений, и активной частью в виде ма-
шин и оборудования, транспортных средств, инструментов и инвентаря. Все элементы основ-
ного капитала даны в денежном выражении. 

Как правило, инвестиционные вложения в элементы основного капитала различаются по 
своей структуре от года к году. Однако поскольку инвестиции выступают стратегическим фак-
тором, то в результате хозяйственной деятельности можно ожидать более заметных результа-
тов, если инвестиционная деятельность будет осуществляться согласно инвестиционной поли-
тике. В свою очередь инвестиционная политика строится в зависимости от стратегической цели 
развития предприятия. Критерием наличия инвестиционной политики будет постоянство 
структуры инвестиций [1–2]. 

В рамках авторской методологии формирования инвестиционной политики предлагается 
решение следующих задач: 

– Структуризация потенциала основного капитала. 
Реализация методологии будет убедительной, если ее структуру проиллюстрировать на 

конкретном примере. В качестве примера выступает закрытое акционерное общество (ЗАО) 
«Союз». Само предприятие изучим с позиции осуществления инвестиций в его основной ка-
питал. 

В первую очередь осуществим структуризацию основного капитала ЗАО «Союз», пред-
ставленного за период 2017–2021 гг. (таблица 1). 
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Таблица 1  –  Показатели основного капитала ЗАО «Союз» за 2017–2021 гг., тыс. р. 

Годы 
Показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 
Целевые  
значения 

Здания и сооружения  35 856 37 261 38 673 40 037 42 564 50 000 
Машины и оборудование  27 572 28 043 29 568 31 254 33 286 40 000 
Транспортные средства  8 564 8 632 8 814 9 312 11 473 15 000 
Инструменты и инвентарь 96 104 105 107 112 120 
Итого 72 088 74 040 77 160 80 710 87 435 105 120 

 
Под проблемой в рамках системного анализа понимается разрыв между достигнутым и 

желаемым состояниями системы. Структуризация проблемы предполагает определение потен-
циала системы и меру влияния каждого фактора на величину этого потенциала. Потенциал 
представляет собой интегральную оценку возможностей по достижению своего целевого со-
стояния. Она не представляет собой арифметическую сумму стоимости элементов основного 
капитала. 

Для структуризации проблемы воспользуемся методикой Н. В. Шаланова [3–4], где в ка-
честве ключевой выступает формула 
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Интегральная оценка основного капитала ЗАО «Союз» за 2017–2021 гг. представлена  
в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Интегральная оценка основного капитала ЗАО «Союз» за 2017–2021 гг. 

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 
Интегральная оценка 71,5 74,7 77,0 79,9 86,0 

 
Поведение основного капитала представим в виде фазового портрета, являющегося дву-

хмерным изображением траектории развития за 2017–2021 гг. (рисунок). 
 

Фазовый портрет развития основного капитала за 2017–2021 гг. 

 
 
Фазовый портрет свидетельствует о неравномерном росте потенциала основного капита-

ла, особенно за 2021 г. В 2021 г. интегральная оценка составила 86,0% от целевого состояния. 
При этом такое состояние на 27,4% обеспечивается за счет зданий и сооружений; на 25,8% – 
машин и оборудования; на 19,1% – транспортных средств; на 27,7% – инструментов и инвентаря. 

Статистика устойчивости интегральной оценки основного капитала заставляет обеспе-
чить ее за счет формирования инвестиционной политики. Однако возникает необходимость 
проверки гипотезы о наличии инвестиционной политики. 

– Выявление наличия инвестиционной политики. 
Постоянство структуры инвестиций является критерием наличия инвестиционной поли-

тики. Однако эта структура зачастую носит многомерный характер. В этой связи методика 
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оценки постоянства структуры должна отражать многомерность. В качестве такой характери-
стики вполне может выступать энтропия, представленная формулой 
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где t
i  – доля инвестиций в году t в i-й элемент основного капитала. 
 
Осуществим расчеты, базируясь на данных структуры инвестиций в динамике за 2017–

2021 гг. (таблица 3). 
 

Таблица 3  –  Структура инвестиций в ресурсный потенциал ЗАО «Союз» за 2017–2021 гг., % 

Годы 
Показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 
Инвестиции в здания и сооружения  31,4 24,5 24,8 18,6 18,6 
Инвестиции в машины и оборудование  42,3 45,4 48,1 51,3 49,1 
Инвестиции в транспортные средства  25,1 28,3 26,2 29,4 31,2 
Инвестиции в инструменты и инвентарь 1,2 1,8 0,9 0,7 1,1 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Расчеты энтропии за период 2017–2021 гг. дали следующие результаты (таблица 4).  
 

Таблица 4  –  Энтропия структуры инвестиций в основной капитал ЗАО «Союз» за 2017–2021 гг. 

Годы 
Показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 
Энтропия 1,128 1,132 1,091 1,051 1,075 
Темпы роста, % – 100,4 96,4 96,3 102,3 

 
За исследуемый период энтропия достаточно нестабильна, что свидетельствует об отсут-

ствии устойчивости случайного процесса распределения инвестиций в элементы основного ка-
питала предприятия. Это позволяет сделать вывод, что структура инвестиций далека от опти-
мальной, на данном предприятии отсутствует инвестиционная политика. В этой связи возника-
ет необходимость ее разработки. 

– Идентификация инвестиционного процесса как байесовского. 
Структуризация основного капитала позволила выявить значимость элементов системы. 

В этой связи вполне логично утверждать, что при значимости инструментов и инвентаря на 
уровне 27,7% вряд ли такую долю инвестиций следует направлять в основной капитал. Здесь 
еще необходимо учитывать долю этого капитала. Следовательно, при формировании инвести-
ционной политики следует учитывать как безусловные, так и условные вероятности. В связи с 
этим можно утверждать, что инвестиционный процесс является байесовским пределом. Пояс-
ним это более подробно [5]. 

Пусть событие А представляет собой осуществление инвестиций. Событие В1 состоит  
в выборе зданий и сооружений в составе основного капитала; В2 – машин и оборудования; В3 – 
транспортных средств; В4 – инструментов и инвентаря. 

Вероятность того, что выбран такой элемент, как здания и сооружения, согласно класси-
ческому определению вероятности, равна отношению стоимости этого капитала к общей сумме 
основного капитала, т. е. их удельному весу i: 
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Значимости элементов основного капитала представляют собой условные вероятности, 
т. е. вероятность того, что проинвестирован будет элемент xj: 
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Для формирования инвестиционной политики следует рассчитать условные вероятности 
)( jAP   – т. е. вероятности того, что будет взят элемент основного капитала xj при условии, что 

он будет проинвестирован. 
Условные вероятности )( jAP   по формуле Байеса можно рассчитать следующим обра-

зом: 
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Условные вероятности в терминах структуризации можно рассчитать следующим обра-
зом: 
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– Механизм формирования оптимальной структуры инвестиций. 
Моделирование байесовского процесса можно представить в виде следующего алгоритма: 
– Пусть xij – значение j-гo показателя в году ti. 
– Рассчитываются σj – средние квадратические отклонения j-гo показателя. 
– Задаются целевые значения показателей *

jx  – целевое значение j-гo показателя. 
– Осуществляется стандартизация целевых значений показателей, которые рассчитыва-

ются по следующей формуле: 
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– Вычисляются веса показателей в потенциальной функции по следующей формуле: 
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– Вычисляются значимости показателей по следующей формуле: 
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– Рассчитываются удельные веса элементов по следующей формуле: 
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– Вычисляются значения следующим образом: 

jj . 
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– Рассчитывается оптимальная структура инвестиций по следующей формуле: 

.
1 




 n

j jj

jj
j  

Расчет оптимальной структуры инвестиций ЗАО «Союз» представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5  –  Расчет оптимальной структуры инвестиций ЗАО «Союз»  

Параметры х1 х2 х3 x4  
*
jх  50 000 40 000 15 000 120  
j  2 236 1 905 971 5,3  

j

j*
j

x
Z




*
 

22,36 20,99 15,45 22,64  
2)( *

jZ  500,03 440,89 238,64 512,64 2,6921  = 41,14 
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0,344 0,511 0,376 0,551 1,982 
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0,274 0,258 0,191 0,277 1,0 
xj 42 564 33 286 11 473 112 87 435 
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0,487 0,381 0,131 0,001 1,0 
jj  0,133 0,098 0,025 0,0003 0,2563 







 n

j
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j

1

 

0,519 0,382 0,098 0,001 1,0 
 
Таким образом, реализация методологии согласно методикам, представленных решением 

четырех перечисленным задач, позволяет сформировать инвестиционную политику торгового 
предприятия. Адаптация авторской методологии на иллюстративном примере наглядно демон-
стрирует последовательность расчетов для выявления оптимальной структуры инвестиций в 
основной капитал торгового предприятия. 
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