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Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России
Баранов Даниил Олегович, студент;

Строганова Марина Дмитриевна, доцент
Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар)

Решение социально-экономических проблем — обе-
спечения занятости, роста реальных доходов насе-

ления, снижения социальной напряженности в настоящее 
время невозможно без развития малого предпринима-
тельства, являющегося одним из важных элементов 
экономического развития регионов и отдельных муни-
ципальных образований. Поэтому тему исследования счи-
таем актуальной и современной.

Данная тема исследования на сегодняшний момент яв-
ляется также актуальной из-за экономического кризиса, 
которое привело к снижению деловой активности со сто-
роны бизнеса, которая привела к стагнации производства, 
снижению занятости и росту безработицы, снижению на-
логооблагаемой базы и другим серьёзным проблемам 
для социально-экономической устойчивости России 
в целом [5].

Мировая практика показывает, что без малого и сред-
него предпринимательства невозможно динамичное 
и устойчивое развитие страны, которое также сильно 
влияет на экономический рост и структуру валового вну-
треннего продукта.

Повышение деловой активности малых и средних 
предпринимателей приводит к таким благоприятным со-
бытиям, как: увеличение объемов национального произ-
водства, увеличение инвестиций в реальном секторе эко-
номики, инновационное развитие предпринимательства, 
привлечение иностранных инвестиций, рост числа кон-
курентоспособных честных бизнесменов, увеличение ко-
личества товарно-денежных сделок, приводящих к росту 
доходов граждан, повышению уровня жизни населения 
страны [7].

Для чего повышать деловую активность частного биз-
неса? Ответ очевиден. Для того чтобы обеспечить по-
ложительные темпы роста национальной экономики. 
Предприниматели, получая больше прибыли, будут орга-
низовывать дополнительные рабочие места, платить до-
стойную и белую зарплату своим работникам, а также 
больше платить налогов, которые можно будет направить 
на развитие социальной сферы общества. А это в целом 
приведёт к социально-экономическому развитию страны, 
повысит платежеспособный совокупный спрос, создаст 
предпосылки для снижения инфляции издержек [4].

В это связи, на наш взгляд, государственное регули-
рование малого и среднего бизнеса просто необходимо 
в нашей стране, и является главным условием стимули-
рования данной деятельности [6]. Налоговые льготы, го-
сударственное субсидирование затрат, льготное креди-

тование для частного бизнеса — это те меры, которые 
государство может использовать для поддержки бизнес-
менов.

Одним из инструментов, способствующим созданию 
предпосылок для повышения деловой активности явля-
ется введение государством налоговых льгот для частных 
предпринимателей и всего малого и среднего частного 
бизнеса. Налоговые льготы могут проявляться в сни-
жении налоговых ставок, введении льготных каникул для 
начинающих бизнесменов и различных новых проектов, 
снижении налогового бремени для предпринимателей, 
взявших инвестиционные кредиты [1].

На наш взгляд, правительство должно принять карди-
нальные меры по улучшению условий ведения бизнеса, 
чтобы не допустить закрытие тысяч предприятий, увели-
чения безработицы, роста цен на товары и услуги первой 
необходимости, а также дестабилизацию в обществе.

В настоящее время не только высокие налоги мешают 
частному бизнесу. В нашей стране бизнесу мешают труд-
ности при кредитовании (высокие проценты по кредиту), 
всевозможные административные преграды и не доста-
точное содействие государства в области налогообло-
жения, организационных и управленческих услуг.

Другим немаловажным инструментом поддержки ма-
лого и среднего бизнеса является государственное субси-
дирование затрат предпринимателей в малодоходных от-
раслях (животноводство и др.) [2]. Есть отрасли, которые 
отвечают за продовольственную безопасность, и необхо-
димо компенсировать затраты предпринимателей функ-
ционирующих в таких отраслях, увеличивая тем самым их 
рентабельность и делая их бизнес привлекательным для 
инвестиций и вовлечения новых субъектов малого пред-
принимательства.

Важно отметить, что более 50% представителей ма-
лого бизнеса разоряются (становятся банкротами) уже 
в течение первого года существования [1]. Поэтому, на 
наш взгляд, целесообразно вводить льготное кредито-
вание (где ссудный процент будет установлен на уровне 
ключевой ставки и не больше), которое уменьшит за-
траты предпринимателей и увеличит их рентабельность, 
позволит провести модернизацию производственных 
мощностей на действующих малых предприятиях. Про-
центные ставки банка по кредитам сегодня установи-
лись в размере 25–30%, и для многих субъектов ма-
лого бизнеса кредиты становятся просто недоступными. 
Такой высокий процент является просто грабительским, 
взять такой кредит в банке к тому же очень сложно, осо-
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бенно начинающим бизнесменам. В этой связи на по-
мощь предпринимателю должно прийти именно го-
сударство, через предоставление льготных кредитов 
с низкими процентными ставками по кредитам. Финан-
совая поддержка малого бизнеса являться наиболее вос-
требованной формой поддержки для большинства субъ-
ектов малого бизнеса.

На первый взгляд все просто, если государство помо-
гает предпринимательству, то малый и средний бизнес 
должен процветать, но на самом деле существует много 
проблем, препятствующих достижению эффекта от го-
сударственного регулирования. Коррупция, монополизм, 
нехватка квалифицированных кадров, несовершенные за-
коны, административные барьеры это те основные про-
блемы, которые сдерживают развитие и перспективы ма-
лого и среднего бизнеса.

Как отечественный, так и зарубежный опыт свидетель-
ствует, стратегическими ориентирами государственной 
поддержки должны быть перспективные проекты и про-
граммы, обеспечивающие рост реального платежеспо-
собного спроса, а также жизнеспособные наукоемкие 
и высокотехнологические производства и коллективы, 
работающие на критически важных направлениях. Не-
пременным условием предоставления поддержки в любой 
форме должен быть жесткий контроль за ее целевым ис-
пользованием и ответственность получателя за взятые 
обязательства [3].

Взаимодействие государства и частного бизнеса 
в странах с развитой рыночной экономикой осуществля-
ется на взаимовыгодной основе и носит долговременный 
характер. Роль государства в рыночной экономике со-
стоит в обеспечении высокой конкурентоспособности 
национальной экономики, в создании равных благопри-
ятных условий для развития различных форм бизнеса, 
включая малый бизнес, всестороннего поощрения пред-
принимательства и частной инициативы.

В этом отношении поучителен опыт развитых стран. 
В США, например, более 37% валового национального 
продукта производится мелким бизнесом. Примерно два из 
новых рабочих мест создаются мелким бизнесом. Всего не-
больших фирм в США около 18 млн., из них семейных — 7 
млн. ед. В каждой правительственной программе (их более 
тысячи), в пропагандистских и рекламных публикациях по 
данной проблеме содержатся разнообразные меропри-
ятия, призванные обеспечить существенный вклад малого 
бизнеса в экономический рост. Предприятия малого биз-
неса сыграли заметную роль в развитии наукоемких, высо-
котехнологических производств, в освоении нововведений. 
Большинство новых идей и инновационных проектов рож-
дается на небольших предприятиях.

На мой взгляд, состояние малого и среднего биз-
неса в стране является индикатором развития экономики 
в целом. Это самая незащищенная экономическая часть 
рыночных агентов, которая тяжелее всего переносит кри-
зисы. Поэтому поддержка со стороны государства субъ-
ектам малого бизнеса особенно необходима в условиях 
современного экономического кризиса. Конкурентоспо-
собность государства, благосостояние граждан во многом 
зависят и от развития малого и среднего предпринима-
тельства. На наш взгляд, должны быть созданы каче-
ственные условия для развития отечественного бизнеса, 
эффективное функционирование предприятий малого 
и среднего бизнеса непосредственно зависит от законода-
тельной и нормативной базы. Для создания комплексных 
мер по регулированию и поддержке малого и среднего 
бизнеса необходимо учитывать сложившееся социальное 
положение в обществе и предпринимательстве, именно 
социальную значимость малого бизнеса нужно учитывать 
государственным органам власти. Перспективы у малого 
и среднего бизнеса очень большие, необходимо только 
найти правильный подход в этой сложной системе госре-
гулирования.
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Современные угрозы экономической безопасности России
Варюха Алина Олеговна, студент;

Сурженко Лариса Викторовна, кандидат психологических наук, ст. преподаватель
Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар)

Проблема экономической безопасности стала акту-
альна в России с начала 90-х годов в момент распада 

СССР. Такой переход страны на новый лад, как правило, 
сопровождается развалом устаревших институтов и фор-
мированием новых.

Обеспечение экономической безопасности подразу-
мевает гарантию независимости страны, правовую обе-
спеченность и стабильность общества, защиту от кор-
рупционных составляющих, устойчивую способность 
государства обеспечить ресурсами граждан и умение реа-
лизовать имеющиеся богатства с целью дальнейшего раз-
вития не только самой экономики, но и других сфер жизни. 
Оценка экономической безопасности является определя-
ющим критерием развития государства. Это значит, что 
экономика охватывает все стороны жизни общества, яв-
ляется звеном каждой функционирующей системы в госу-
дарстве, поэтому, анализируя одну из этих систем, нельзя 
обойти ее экономические аспекты [3].

Выделим основные показатели экономической безо-
пасности, характерные для России: достигнутый уровень 
ВВП (особенно удельный); ВНП; структура экономики 
страны, в том числе характеристика технологического 
уровня; структура внешней торговли; расходы государ-
ственного бюджета на образование, науку, научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР); валютную и финансовую безопасность; уро-
вень благосостояния населения; достигнутый уровень по 
каждой из отраслей и многие другие. Именно эти пока-
затели помогают понять текущее состояние экономики 
и выделить существующие недостатки, которые могут 
представлять настоящую угрозу для экономической без-
опасности нашей страны.

Угрозы экономической безопасности — это такие яв-
ления и процессы, которые отрицательно воздействуют 
на экономику страны, препятствуют реализации экономи-
ческих интересов личности, общества и государства, соз-
дают опасность национальным ценностям и дестабилизи-
руют социально-экономическое положение в обществе.

В государственной стратегии экономической безо-
пасности РФ определены наиболее вероятные угрозы, 
на локализацию которых должна быть направлена дея-
тельность федеральных органов государственной власти. 
К ним относятся:

1. Увеличение имущественной дифференциации насе-
ления, рост уровня бедности, которые ведут к нарушению 
общественного согласия и социальной сбалансирован-
ности. Относительное социальное равновесие может быть 
нарушено в результате существования некоторых фак-
торов: разделение общества на богатых и бедных, неуве-
ренных в своем положении в будущем; увеличение числа 
городских бедных в сравнении с проживающими в сель-
ской местности; рост безработицы; задержка выплаты 
зарплаты работникам; банкротство предприятий [5].

2. Деформированность структуры экономики России, 
вызванная следующими факторами: низкая конкуренто-
способность российских предприятий; усиление топлив-
но-сырьевого курса экономики; преобладание добычи 
полезных ископаемых в сравнении с поисками их новых 
месторождений; свертывание производства отраслей об-
рабатывающей промышленности; отсутствие научно-тех-
нического прогресса; захват внутреннего рынка России 
иностранными компаниями, покупка иностранными фир-
мами российских предприятий с целью вытеснения отече-
ственной продукции с внешнего и внутреннего рынков [9].

3. Усиление неравномерности экономического раз-
вития регионов, которое препятствует межрегиональной 
интеграции, разрушает единое экономическое простран-
ства.

4. Криминализация общества и его деятельности.
Таким образом, основными причинами возникновения 

угроз экономической безопасности России являются:
1. Отстающий в развитии промышленный сектор 

страны;
2. Низкий уровень конкурентоспособности отече-

ственных товаров на мировом и отечественном рынках;
3. Значительные ценовые диспропорции, обострив-

шиеся в процессе либерализации отечественной эконо-
мики;

4. Сложное положение отраслей, снабжающих потре-
бительский рынок (легкая и пищевая промышленность, 
машиностроение, отрасли оборонного комплекса);

5. Развитие теневой экономики [1].
Оценивая некоторые статистические показатели, 

можно судить о масштабах воздействия угроз экономи-
ческой безопасности страны. Так, например, по данным 
Росстата уровень бедности в России достиг своего мак-
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симума в 2008 г., а в 2013 г. доход ниже прожиточного 
минимума был у 12,5 млн. чел., то есть у 9% населения, 
в 2014 г. — у 19,8 млн. чел., то есть у 14%. В 2015 г. этот 
показатель достиг 16% (без учета сведений по Крыму 
и Севастополю). Анализируя эти показатели, можно по-
нять, что с 2013 г. произошел почти двукратный рост 
числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума. 
Причины — повышение потребительских цен и, как след-
ствие, прожиточного минимума. Если в первом квартале 
2014 г., по официальным данным, можно было прожить 
на 7688 руб., то год спустя требовалось уже 9662 руб. [2].

Нужно изучить назревшие за последние годы про-
блемы в экономике страны, чтобы понять причины стре-
мительного увеличения числа бедных. Так, например, 
экономический рост заметно уменьшился, а потом и вовсе 
перешел в рецессию. В 2014 г. ВВП России увеличился 
всего на 0,6%, в 2015 г.сократился на 3,7%, а на конец 
2016 г. прогнозируют спад ВВП на 0,5%. Стоит отме-
тить, что в рамках государственной стратегии социаль-
но-экономического развития Российской Федерации рост 
ВВП является ключевым моментом, и опыт других стран 
это подтверждает. Преградой на пути России к выходу из 
экономического кризиса становится также рост теневых 
экономических отношений, которые превращают нацио-
нальную экономику в торгово-спекулятивный сырьевой 
придаток мировой экономики [4, 6, 8].Теневая экономика 
возникает из-за пренебрежения экономическими инте-
ресами населения со стороны государственных органов. 
А если государство не может насытить общество необхо-
димыми благами сферы потребления за счет легально дей-

ствующего производства, то неизбежно формируется под-
польная экономическая деятельность, борьба с которой 
не может увенчаться успехом при отсутствии желания са-
мого государства изменить сложившуюся ситуацию, с по-
зиций формирования целесообразного и оправданного 
налогового режима для национальных производителей 
товаров и услуг [7].

В современных условиях гарантия экономической без-
опасности — это главное условие для устойчивого со-
циально-экономического развития национальной эконо-
мики. Современные угрозы экономической безопасности 
проявляются на различных уровнях развития социаль-
но-политической системы государства. Основная задача 
этой системы — обеспечить необходимый учет и кон-
троль установленной системы угроз и своевременная их 
ликвидация [1].

На наш взгляд, ввиду множества эндогенных и экзо-
генных факторов и угроз, способных дестабилизировать 
современное социально-экономическое положение в рос-
сийском обществе, необходимо консолидировать весь ин-
теллектуальный потенциал нашего общества, а именно 
силы органов власти, науки и предпринимательства. Раз-
витие принципиально новых форм сотрудничества, ори-
ентированных на конструктивный диалог и сотрудниче-
ство органов власти с национальными экономическими 
субъектами, в вопросах выявления и предупреждения де-
стабилизирующих факторов, является основой социаль-
но-экономической и политической стабильности любого 
общества.
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Антиинфляционная политика в России и за рубежом: 
сравнительный анализ

Гредасов Александр Михайлович, студент
Андреев Сергей Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент

Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар)

На сегодняшний день уровень инфляции является 
одним из важнейших показателей развития эконо-

мики любого государства. Благодаря темпам роста ин-
фляции можно оценивать эффективность экономической 
политики государства в целом, а также судить об устойчи-
вости экономической системы страны.

Регулирование инфляции необходимо для относи-
тельной стабилизации цен, сглаживания их неравномер-
ного роста по товарным группам, выравнивания норм 
прибыли и уровней оплаты труда по отраслям, снижения 
имущественного неравенства, сдерживания нерацио-
нального перераспределения капиталов и квалифициро-
ванных кадров между секторами хозяйства [7].

Инфляция отрицательно влияет на все стороны жизни 
общества. Она обесценивает результаты труда, обесце-

нивает сбережения физических и юридических лиц, пре-
пятствует долгосрочным инвестициям и экономическому 
росту. Высокая инфляция разрушает денежную систему, 
что усиливает отток финансовых ресурсов в торгово-по-
среднические операции и ускоряет «бегство» капитала, 
приводит к вытеснению во внутреннем обращении наци-
ональной валюты иностранной, подрывает возможности 
финансирования государственного бюджета. Инфляция 
подрывает социальную и политическую стабильность об-
щества, способствуя развитию авторитарных, диктатор-
ских тенденций [3].

Экономическое положение России в 2015 г. можно 
охарактеризовать как кризис, вызванный внешними шо-
ками: падением цен на нефть и санкциями, резко ухудшив-
шими доступ к мировым рынкам капитала.

Рис. 1. Уровни инфляции в России

В настоящее время рост цен для России является 
проблемой государственного значения. В 2014 г. уро-
вень потребительской инфляции составил 116,5% 
к предыдущему году. Особую тревогу вызывает повы-
шение потребительских цен на наиболее дешевые про-

дукты. Значительно в 2015 г. цены выросли на хлеб, ма-
каронные изделия, крупы, молочные продукты, масло, 
т. е. на наиболее востребованные продукты питания, 
доступные для населения со средними и низкими дохо-
дами [4].
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Причины такого резкого повышения инфляции оче-
видны и в большей степени носят политический характер 
в связи со сложившейся напряженной международной об-
становкой:

— снижение курса национальной валюты;
— рост инфляционных ожиданий из-за ослабления 

рубля;
— кризис на Украине;
— введение продуктового эмбарго для ЕС, США и Ка-

нады;
— ряд санкций для России со стороны ЕС, США и Ка-

нады;
— резкий спад цен на нефть [2].
В России методы противодействия инфляции носят 

в основном монетарный характер. К таким методам 
в частности относят изменение базовых ставок ЦБ, регу-
лирование денежного предложения в банковской сфере. 
Постепенно развивается усиление административно — 
налогового воздействия на инфляцию, в частности, с по-
мощью перемещения налоговой нагрузки с производства 
на потребление и сдерживание роста тарифов и роз-
ничных цен [8].

Комплексные антиинфляционные меры среднесрочной 
перспективы предусматривают проведение консерва-
тивной денежно-кредитной политики, регулирующей де-
нежные предложения в соответствии с реальным де-
нежным спросом хозяйственного оборота в зависимости 
от величины ВВП [1].

Отметим, что антиинфляционная политика государ-
ства в 2016 г. направлена на:

— таргетирование инфляции (регулирование темпа 
прироста денежной массы в определенных пределах);

— продажу зерна из интервенционного фонда;
— ужесточение монетарной политики — повышение 

учетной ставки;
— повышение нормативов обязательных резервов 

по обязательствам кредитных организаций перед юри-

дическими лицами-нерезидентами в валюте РФ и в ино-
странной валюте;

— ужесточение антимонопольных мер (по завышению 
цен на лекарства, бензин и продукты);

— регулирование (фиксация) цен на электроэнергию 
и бензин;

— снижение импортных пошлин (на национальном 
уровне и уровне таможенного союза) на ряд продоволь-
ственных товаров (сахар, гречку, зерно);

— заимствование денежных средств на финансовом 
рынке — операции на открытом рынке (размещение ев-
робондов РФ);

— повышение ставки рефинансирования;
— сокращение государственных расходов на оборону 

и МВД;
— сокращение государственных инвестиций (оптими-

зация расходов на федеральные целевые программы, под-
держку юридическим лицам и ипотечным программам).

Для проведения анализа сведем показатели инфляции 
стран зарубежья и России.

Из рисунка 2 следует, что в России темпы инфляции 
намного выше, чем в США и Германии. По официальным 
данным Федерального статистического управления Гер-
мании (Destatis) в 2013 г. потребительские цены (CPI) 
выросли в Германии до 1,5%, что ниже предыдущих двух 
лет: 2011 г. —2,1%, 2012 г. —2,0%. Германия пережила 
кризис и показывает одни из самых высоких темпов эко-
номического роста. Рынок труда в стране является одним 
из сильнейших, уровень безработицы составил 6,6%, 
что очень близко к историческому минимуму. Государ-
ственный долг Германии снизился в 2013 г. до 79,5% 
ВВП, что на 1,5% ниже показателя 2012 г. Этого удалось 
добиться за счет твердой бюджетной политики и мерам 
по сокращению долговой нагрузки в период финансового 
кризиса приблизительно в 4,42 раза [5].

Важным фактором в жесткой антиинфляционной по-
литики Bundesbank (Центральные банк Германии) свя-

Рис. 2. Общие темпы инфляции в странах США, Германия, Россия [6]
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зывают с историческими событиями. Bundesbank сохра-
няет строгую непримиримость к малейшим отклонениям от 
2%-го уровня инфляции. Уровень инфляции не должен вы-
ходить за установленные рамки даже в условиях предель-
ного ослабления экономики и космических масштабов без-
работицы. Стоит подчеркнуть важность своевременности 
релизов CPI. Федеральное управление статистики ежеме-
сячно публикует еще одну версию расчета уровня инфляции 
в Германии гармонизированный индекс потребительских 
цен (HICP), который является официально утвержденным 
порядком расчета уровня инфляции в 15 странах — членах 
Евросоюза (ЕС) плюс Норвегия и Исландия. Причина 
появления дубля — стремление придерживаться стан-
дартной европейской формулы индекса, что дает руково-
дителям компаний, инвесторам и экономистам проводить 
более точные сравнения темпов инфляции. Также приме-
чателен тот факт, что если инфляция в Германии набирает 
чрезмерные обороты, то ЕСВ, отреагирует повышением 
процентных ставок, даже, несмотря на то, что в соседних 
с Германией странах темпы инфляции могут оставаться 
умеренными. Другая крайность: если Германия опуска-
ется вниз по спирали дефляции, следует ожидать, что ЕСВ 
снизит процентные ставки, чтобы предотвратить развитие 
аналогичного сценария в других странах континента [6].

Индекс CPI в США имеет максимальный показатель 
3,85%, а в 2013 г. этот показатель равнялся 1,47. Этот 
индекс публикуется статистическим бюро Департамента 
труда США каждый месяц. Как можно видеть, уровень 
инфляции в США разительным образом отличается от ин-
фляционной статистики в России. Это говорит о том, что 
цены на американские товары и услуги растут медленнее, 
чем в России. Но динамика колебаний уровня инфляции 
в США выше, чем в Германии.

В США произошел отказ обмена золота на доллары, 
девальвация денежных знаков равнялась почти 8% и на-
чался переход к плавающим валютным курсам (кризис-
но-денежной Бреттон-Вудской системы). В США на 
данный момент не усматривается риск роста инфляции. 
В 2016 г. инфляция в США должна составить 1,3%.

Сравнительный анализ российских данных с пока-
зателями других стран демонстрирует, что российская 
экономика находится в экстремальном состоянии. Ин-
фляционная политика России является особенной. На се-
годняшний день основным инструментом регулирования 
инфляции является кредитно-денежная политика, что 
в условиях преобладания в стране «инфляции издержек» 
себя не оправдывает.

Структура роста цен на товары в России, Германии 
и Соединенных Штатах различна. В России быстрее 
других в течение предыдущих 12 месяцев росли в цене 
алкоголь (плюс 12,2%), табак (плюс 22,8%) и про-
дукция сельского хозяйства — молоко и молочная про-
дукция связи со снижение предложения на 4–5%. Еще 
одна стремительно дорожающая позиция — образование 
(плюс 12,4%). Особенно дорогим стало «высшее профес-
сиональное образование» — плюс 16,1% [6].

Из категорий товаров и услуг сильнее всего по карману 
американцев ударило подорожание энергоносителей — 
плюс 4%. Бензин за минувший год в США подорожал на 
9,1%. Для сравнения: в России — на 6,7%, практически 
на уровне общей инфляции. Еще одна стремительно до-
рожающая категория в США — медицина: плюс 3,9%.
Алкоголь и табак в Штатах, в отличие от России, растут 
в цене медленно — плюс 1,5% и 1,8% соответственно.

В Германии значительно возросли в цене продукты пи-
тания: рост цен на овощи (6,1%; включая картофель: + 
28,7%) и фрукты (+7,2%; включая яблоки: + 14,9%) 
и пищевых жиров и масел (+ 8,3%, в том числе сливоч-
ного масла: + 16,1%). Товары народного потребления 
увеличились на 2,3%. Энергоносители в среднем за год 
увеличились в цене на 1,4% [5].

Интересен опыт разных стран в вопросах прове-
дения антиинфляционной политики. К примеру, основ-
ными методами борьбы против инфляции в Германии 
являются: стабилизация уровня налогов, рост зарплат, 
для увеличения вовлеченности потребителя в меха-
низм производства товаров, увеличения национального 
продукта, умеренное развитие цен на нефтепродукты, 
жесткий контроль в денежно-кредитном механизме 
страны, своевременный мониторинг развития эконо-
мики страны. Сравнительно недорогая цена на бензин, 
дизель и топливный мазут, из-за невысокого спроса на 
нефть внутри страны, позволила в 2015 г. не расти скач-
кообразно.

В США к числу антиинфляционных мер относят про-
граммы поддержки производителей и предпринимателей 
малого бизнеса, государство в периоды кризиса стремится 
искусственно поддержать занятость, регулирование про-
центных ставок. Некоторые компании вынужденно сни-
зили цены, чтобы удержать спрос потребителей, который 
опустился на фоне слабого роста рынка труда и незначи-
тельного изменения заработной платы. Слабая инфляция 
позволяет Федеральной резервной системе (ФРС) реали-
зовывать рекордную по своим объемам программу моне-
тарного стимулирования.

Страны, которые отрегулировали ставки рефинанси-
рования, в борьбе с экономическим кризисом стали такие 
страны как Япония (уровень ставки которой равен 0,1%), 
США, Великобритания (0,25%), Европейский Цен-
тральный Банк (0,5%), в то время как показатели России 
поднялись по ключевой ставки в 2016 г. до 11%. На наш 
взгляд, снижение ключевой ставки в РФ приведёт к сни-
жению инфляции в целом за счёт того, что воздействие 
инфляции предложения значительно выше в России, чем 
инфляции потребления в реальном секторе экономики. 
При таких действиях со стороны банков как уменьшение 
процентных ставок по депозитам и кредитам, будет сти-
мулироваться оживлении деловой активности в реальном 
секторе экономики.

Также считаем, что в России необходима разработка 
ценовой политики, основанной на ряде принципов, обе-
спечивающих снижение немонетарного ценового компо-
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нента инфляции. Эти принципы должны включать в себя 
демонополизацию экономики, контроль за установлен-
ными лимитами роста тарифов на услуги естественных 
монополий, стимулирование рыночной конкуренции, 
а также эффективное регулирование таможенных пошлин 
на ввозимые и вывозимые товары.

Таким образом, в долгосрочной перспективе России 
необходимо создавать функциональную экономическую 

систему, действенные механизмы регулирования уровня 
инфляции и стимулирования экономического роста. На-
личие таких механизмов позволит эффективно решать 
задачи устойчивого и динамичного развития российской 
экономики, на фоне умеренного роста инфляции, чей уро-
вень, на наш взгляд, не должен превышать среднеевро-
пейских значений, так как в противном случае создается 
прямая угроза экономической безопасности РФ.
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Последние несколько лет в России наблюдается 
экономический спад, который постепенно ведет 

к полной стагнации экономики. Это обуславливается 
тем, что происходит сокращение деловой активности — 
появляется избыток продукции и услуг по сравнению со 
спросом со стороны потребителей. Из-за того, что про-
изведенная продукция не может найти рынок сбыта, 
предприниматели постепенно начинают закрывать свои 
заводы и фирмы, в связи с чем появляется большое ко-
личество безработных людей, а доходы населения умень-
шаются и вызывают дальнейшее уменьшение спроса на 
товары и услуги. В итоге большое количество товаропро-
изводителей становятся неплатежеспособными и терпят 
неизбежный крах (становятся банкротами).

Все эти случившиеся обстоятельства в нашей стране 
предопределяют необходимость повышения экономиче-
ского роста, увеличения жизненного уровня населения, 

стабильность цен на предоставляемые товары и услуги, 
а также стимулирование занятости и борьбы с безрабо-
тицей [1].

Экономический рост — это повышение объемов соз-
даваемых благ а, следовательно, это увеличение жизнен-
ного уровня населения. Сам по себе экономический рост 
противоречив. Так, можно добиться повышения объемов 
производства и потребления, материальных благ за счет 
ухудшения их качества, за счет экономии на очистных со-
оружениях и ухудшения условий жизни, добиться времен-
ного роста производства можно и за счет эксплуатации 
ресурсов. Такой рост или неустойчив или вообще лишен 
смысла. Поэтому экономический рост имеет смысл только 
тогда, когда он сочетается с социальной стабильностью. 
Такой рост предполагает достижение ряда сбалансиро-
ванных целей: повышения продолжительности жизни на-
селения, снижение заболеваемости и травматизма; уве-
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личение уровня культуры и образования; более полного 
удовлетворения потребностей и рационализации потре-
бления; социальную стабильность и уверенность в своем 
будущем; защиту окружающей среды и увеличение эко-
логической безопасности; преодоление нищеты среди на-
селения, достижение максимальной занятости; снижение 
преступности [2].

Для увеличения экономического роста и в последу-
ющем установления его стабильности, а также сокра-
щения разрыва с развитыми странами, существует две 
возможные стратегии экономической политики государ-
ства, которые, в свою очередь, определяют альтерна-
тивные траектории будущего развития экономики страны.

Первая стратегия берет свое начало исходя из наци-
ональных интересов и основывается на создании макси-
мально благоприятных условий, с целью воспроизводства 
и развития отечественного научно-производственного по-
тенциала и повышения народного благосостояния. Для 
такой стратегии существует следующий сценарий бу-
дущего развития экономического роста страны: макси-
мально быстрое восстановление и дальнейшее развитие 
имеющегося научно-производственного потенциала на 
основе активизации конкурентных преимуществ россий-
ской экономики, а также ее совершенствование посред-
ством массового внедрения инновационных технологий, 
включая быстрый рост инвестиций, рост производства на-
циональной продукции, повышение качества жизни насе-
ления и оплаты труда.

Вторая стратегия до сих пор реализовывалась по прин-
ципам «Вашингтонского консенсуса», который приме-
нялся с целью подготовить развивающиеся страны для 
свободного движения международного капитала. Сце-
нарий этой стратегии экономической политики состоит 
в продолжении сложившихся тенденций деградации ин-
теллектуального и научно-производственного потенци-
алов страны, а также ее окончательного превращения 
в сырьевую периферию мирового рынка с контролиру-
емой и дезинтегрированной извне экономикой, деморали-
зованным населением и распавшимся на антагонистские 
группы обществом.

Выбор одной из этих стратегий предопределит даль-
нейшее развитие экономики государства на многие деся-
тилетия. Связано это непосредственно с тем, что суще-
ствуют особенности постоянных структурных изменений 
в мировой экономике и состоянием научно-производ-
ственного потенциала страны на данный момент времени. 
Так как при верной и успешной экономической политики 
научно-производственный потенциал позволяет выйти на 
достаточно высокие (10% в год) темпы роста промыш-
ленного производства посредством загрузки и совершен-
ствования уже имеющихся производственных мощностей, 
то через несколько лет резкое выбытие устаревшего обо-
рудования и обесценение вывезенного за границу капи-
тала создадут ресурсные ограничения для экономики. При 
этом, если на данный момент существуют объективные 
возможности, за счет стремительного наращивания со-

временных технологий и инновационной активности в ос-
новных направлениях, выйти на траекторию опережаю-
щего развития, то через несколько лет сделать это станет 
в разы труднее, а спустя десятилетие и вовсе — невоз-
можно. Таким образом, если выбрать вторую стра-
тегию экономической политики государства, то это не-
посредственно приведет к утрате основных источников 
современного экономического роста, а также внутренних 
возможностей опережающего развития российской эко-
номики.

На данный момент в России отсутствует научно-техни-
ческая политика, а также происходит фактическое устра-
нение отраслевой науки в процессе приватизации про-
мышленных предприятий и сокращения финансирования. 
С инвестиционной политикой дела обстоят не лучше. От-
носительно недавно было разрешено списание затрат 
и введение элементов ускоренной амортизации. А банки 
развития, которые были созданы несколько лет назад, так 
и не получили кредитной поддержки от государства и со-
ответственно стали не в состоянии оказывать значительно 
влияние на инвестиционную активность.

Экономика России все еще имеет достаточно большой 
запас ресурсов и научно-производственный потенциал, 
для того, чтобы преодолеть тенденции ее деградации 
путем активизации конкурентных преимуществ и вну-
тренних возможностей, несмотря на значительные разру-
шения [3].

Прежде всего, это: наличие уникальных передовых 
технологий в перспективных направлениях развития 
и собственных научных школ; достаточно высокий уро-
вень образования населения и духовные традиции; бо-
гатые природные ресурсы, которые обеспечивают 
наибольшую часть внутренних потребностей в энергоно-
сителях и сырье; емкий внутренний рынок и огромная тер-
ритория; огромный объем несвязанного сбережения.

Для того, чтобы перейти в режим стабильного эконо-
мического роста с режима оживления экономики необхо-
димо сформировать соответствующие макроэкономиче-
ские условия, которые будут обеспечивать положительную 
результативность расширения производственной дея-
тельности и инвестиций в развитие национального про-
изводства товаров и услуг. Эти условия включают в себя 
формирование механизмов кредитования производ-
ственной деятельности и нормализацию системы денеж-
ного обращения, а также снижение процентных ставок 
и налогообложения инвестиционной и производственной 
деятельности, защиту национального рынка от недобро-
совестной конкуренции со стороны импортеров.

В целях оздоровления финансового положения произ-
водственных предприятий, а также создание условий для 
повышения роста инвестиционной активности должны 
быть предприняты следующие меры по устранению узких 
мест и увеличению продуктивности системы государ-
ственного регулирования денежного обращения:

1. Необходимо стремительно принимать меры по обе-
спечению безопасности отечественной банковской си-
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стемы от поглощения зарубежными конкурентами по-
средством импортозамещения национальной продукции.

2. Следует предпринять необходимые действия по 
улучшению структуры денеж-ной массы, а также стреми-
тельному уменьшению ее наличной составляющей. Чтобы 
достичь этого результата потребуется создать комплекс 
мер по электронизации расчетов и платежей, внедрению 
информационных технологий в финансовых услугах и тор-
говле.

3. Требуется немедленно прекратить использование 
гарантированных государством высокодоходных спекуля-
тивных инструментов, которые отвлекают денежные ре-
сурсы из производственной сферы, включая эмиссию об-
лигаций и открытие депозитных счетов коммерческим 
банкам посредством Центрального банка.

4. Необходимо также устранить основные причины 
демонетизации экономики. Для этого потребуется от-
казаться от необоснованной политики количественного 

регулиро-вания денежной массы и далее перейти к ре-
гулированию ставки рефинансирования с ее последова-
тельным понижением до уровня, который, в свою очередь, 
не будет превышать норму рентабельности внутреннее 
ориентированных секторов экономики.

Таким образом, если верно осуществить рекомендо-
ванные меры, политика денежного предложения начнет 
соответствовать обоснованному спросу на деньги, тем 
самым обеспечивая продуктивное использование имею-
щегося научно-производственного потенциала в стране 
и стабильный экономический рост. Сочетание целе-
вого контроля над механизмами рефинансирования кре-
дитных институтов под спрос на деньги со стороны произ-
водственной сферы, а также контроль над эмиссией денег 
обеспечат нормализацию платежного оборота, удержание 
низких процентных ставок и низкого уровня инфляции, 
повышение инвестиционной активности и нормализацию 
финансового положения производственных предприятий.
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В сложившейся экономической ситуации в Российской 
Федерации рынок не может оказать автоматического 

влияния на процесс саморегулирования и трудоустрой-
ство населения. В России органами власти проводится 
регулирование занятости населения при помощи при-
менения различных форм, средств и методов, которые 
прямо или косвенно воздействуют на население и сти-
мулируют пробуждение их интересов в сфере самореа-
лизации человека, как одного из механизмов рыночной 
системы. Обеспечение населения рабочими местами яв-
ляется одной из приоритетных задач, которая стоит перед 
правительством РФ.

Рассматривая проблемы и перспективы государ-
ственной политики занятости в РФ, должное внимание 
необходимо уделить понятиям «политика занятости» 
и «политика в сфере труда», которые часто отождествля-
ются.

Государственная политика занятости выражает кон-
ституционные права граждан демократического государ-
ства на свободное использование своих способностей для 
предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, включая свободное распоряжение своими спо-
собностями к труду и выбор видов деятельности [1]. Го-
сударство не должно возлагать свое обязательство по 
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формированию системы занятости населения на частный 
сектор экономики, а именно на малый, средний и крупный 
бизнес [8]. Оно должно отвечать потребностям людей 
в сфере занятости, а также требованиям рыночной эконо-
мики, государство должно помогать в достижении баланса 
по предложению рабочей силы и рабочих мест, совершен-
ствованию трудовой и интеллектуальной деятельности, 
а также государственными усилиями должно улучшаться 
вся система обучения и переквалификация трудовых ре-
сурсов в сфере занятости [2].

Говоря о политике в сфере труда, отметим, что она 
должна решать определенные задачи, связанные с ликви-
дацией возникших дисбалансов и диспропорций в сфере 
занятости в процессе функционирования рыночной эко-
номики. Её основной задачей является минимизация со-
циально-экономических издержек безработицы и повы-
шение мобильности и конкурентоспособности рабочей 
силы [4].

Проанализировав деятельность органов государ-
ственной власти в сфере занятости населения, следует 
сделать два вывода:

Во-первых, проблема занятости населения должна 
выступать одной из ключевых проблем в экономической 
и политической сфере России.

Во-вторых, на государстве лежит ответственность за 
функционирование системы, которая обеспечит рабочими 
местами граждан страны [6].

Для решения проблем занятости необходимо рас-
смотреть перспективы развития занятости населения 
в РФ. В качестве одного из приоритетных направлений 
можно выделить создание дополнительных рабочих 
мест. Похожее приоритетное направление было сфор-
мулировано президентов РФ В. В. Путиным в майских 
указах 2012 г., когда по поручению президента необхо-
димо было создать около 25 млн. рабочих мест на рынке 
труда.

Важным инструментом государственного управления 
в сфере занятости выступает Генеральная схема создания 
и сохранения рабочих мест, которую разрабатывают Ми-
нистерство экономики и различные макроэкономические 
институты. Она организовывается для определения пер-
спективных направлений развития системы рабочих мест 
в отраслевом и территориальном разрезе. Данный опыт 
становится первым при решении такой проблемы как без-
работица [5].

Говоря о группе отраслей с низким технологическим 
уровнем и неясными перспективами рыночной конъюн-
ктуры, то в них должны быть созданы особо благопри-
ятные условия для иностранных инвестиций, прежде 
всего для тех, которые приносят новые технологии и опыт 
управления.

Рассматривая региональный аспект формирования 
Генеральной схемы создания и сохранения рабочих мест, 
можно увидеть, что происходит резкое усиление неравно-
мерного развития отдельных регионов и обострение в них 
дифференциации занятости и доходов населения. Меры, 

которые предпринимались ранее, для решения таких 
проблем, абсолютно неэффективны [7]. Сильно ощу-
щается необходимость в специальных программах под-
держки депрессивных регионов и городов, а главное су-
ществует необходимость в организации их эффективного 
выполнения.

Важно отметить, что в условиях рыночной экономики 
постоянно меняются требования на отраслевых и регио-
нальных рынках труда, повышаются требования со сто-
роны работодателей к качеству подготовки рабочей силы. 
Отсюда вытекает целесообразность в принятии мер, 
способствующих тому, чтобы служба занятости стала 
важным инструментом перераспределения рабочей силы, 
способствовала росту качества услуг в сфере содействия 
занятости. В этой связи считаем необходимым реализо-
вать в нашем обществе такие мероприятия, как:

— рост качества системы информирования населения 
о состоянии рынка труда, возможности трудоустрой-
ства в различных отраслях экономики, как на локальном 
уровне, так и в масштабах национальной экономики;

— повысить эффективность государственных услуг 
в области профориентации учащихся общеобразова-
тельных и средне специальных учреждений;

— совершенствовать профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации граждан, 
ищущих работу;

— расширить спектр услуг государственной службы 
занятости с учетом запросов безработных и бизнеса [3].

Современной проблемой в сфере трудовых отношений 
являются ситуации связанные с угрозой массового высво-
бождения занятого населения, сокращением рабочих 
мест, ростом скрытой безработицы, ростом занятости 
в теневом секторе экономики, высоким уровнем безрабо-
тицы среди неконкурентоспособных категорий населения 
(инвалиды, лица предпенсионного возраста), и другими 
факторами.

Нам представляется целесообразным реализовать 
комплексный подход к развитию занятости как целостной 
системы, объединяющей социально-экономические про-
цессы, протекающие в сферах труда, образования, куль-
туры, экологии, а также увязать социальные цели и задачи 
управления занятостью с ресурсами всех видов, использу-
емых для их реализации.

Большое значение имеет осуществление комплекса 
работ по организации профессиональной реабилитации 
и содействия занятости инвалидов, создание професси-
онально-информационного реестра для женщин, учиты-
вающего конкурентоспособные профессии; содействие 
занятости молодежи, в том числе временной занятости 
несовершеннолетних граждан и выпускников учебных 
заведений. Особо следует подчеркнуть необходимость 
формирования эффективной структуры занятости на-
селения, снижения уровня непродуктивной занятости, 
включая меры по развитию новых видов занятости и по-
следовательной ликвидации «неэффективных» рабочих 
мест; предложения о льготном налогообложении при-
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были предприятий, создающих новые рабочие места; 
определение порядка предоставления отсрочки нало-
говых льгот.

Государство должно поддерживать как новые, так 
и старые отрасли, так как в них накоплен самый большой 
потенциал скрытой безработицы, который нужно в ко-
роткие сроки трансформировать в эффективную заня-
тость. Если финансовые вложения пойдут в эти отрасли, 
то в процессе их освоения на региональном уровне может 
осуществляться взаимоувязка интересов развития произ-

водства с интересами обеспечения занятости, так как они 
не всегда совпадают.

На наш взгляд, создавая условия в тех отраслях, в ко-
торых стоит острая необходимость в дополнительной ра-
бочей силе, государство таким способом не только решает 
проблему занятости и безработицы населения страны, но 
также увеличивает поток производимой продукции, соз-
даваемой данной отраслью, что помогает также реализо-
вать перспективные направления развития национальной 
экономики.
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Современные проблемы и перспективы повышения эффективности 
государственного регулирования развития малого и среднего бизнеса в России
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Власова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент

Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар)

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
малое предпринимательство играет существенную 

роль в развитии экономики. Решение многих социальных 
и экономических проблем в стране: создание дополни-
тельных рабочих мест, рост занятости населения, увели-
чение объемов выпускаемой продукции, рост налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней, развитие иннова-
ционного производства во многом определяется темпами 
развития малых предприятий.

Переход нашего общества от командно-администра-
тивной экономической системы к рыночной во многом 

определяет низкие темпы развития малого бизнеса в рос-
сийской экономике. В частности отметим, что в начале 
переходной экономики именно неразвитость рыночной 
инфраструктуры, а также несовершенство норматив-
но-правовых актов во многом сдерживали развитие ма-
лого бизнеса в нашей стране [4]. В настоящее время 
низкие темпы развития малого бизнеса на территории 
Российской Федерации обусловлены институциональ-
ными причинами, такими как чрезмерная открытость эко-
номики на фоне отсутствия протекционистской политики 
РФ, нестабильность курса рубля, высокие цены на энер-
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гоносители по сравнению с ценами у зарубежных конку-
рентов (к примеру, в Китае электроэнергия и ГСМ де-
шевле, чем в России), большое налоговое бремя, высокая 
стоимость заемных средств и их недоступность для многих 
субъектов малого бизнеса. Данные обстоятельства обу-
славливают актуальность вопросов совершенствования 
государственной поддержки малого бизнеса в совре-
менных условиях.

Необходимость развития малого бизнеса для нашей 
страны, обусловлена актуальностью возникновения ав-
тономных хозяйствующих субъектов, способных само-
стоятельно обеспечить себя материально-финансовыми 
ресурсами, создать новые рабочие места, увеличить на-
логооблагаемую базу для государства. В этой связи, без-
условно, малые предприятия имеют большую социаль-
но-экономическую значимость для общества. Не нужно 
забывать о том, что именно такие компании приносят 
в государственный бюджет многих развитых стран значи-
тельные денежные поступления в государственные бюд-
жеты этих стран.

Ликвидировать проблемы развития и повышения эф-
фективности государственного регулирования малого 
и среднего бизнеса в РФ выгодно и большим предприя-
тиям. Во-первых, крупные и средние предприятия могут 
создавать дочерние малые предприятия, и во-вторых, 
вместе с этими малыми предприятиями получать 
большую выгоду, как для себя, так и в целом для эко-
номики всей страны в целом. Нам представляется, что 
в настоящее время, эта проблема является актуальной 
и наиболее обсуждаемой, потому что развитие среднего 
и малого бизнеса, безусловно, влияет на переход России 
к стабильному развитию экономики, полноценным ры-
ночным отношениям, и гарантированию социально-эко-
номической стабильности в сфере общественного произ-
водства.

На наш взгляд, чтобы ликвидировать проблемы раз-
вития малого и среднего бизнеса в РФ и привести их 
к всестороннему развитию, нужно построить систему эф-
фективного взаимоотношения между органами власти 
(на разных уровнях управления) и субъектами малого 
бизнеса. Чтобы сформировать некую основу для долго-
срочного стабильного развития отечественного малого 
бизнеса, необходимо провести качественные преобра-
зования в системе форм и инструментов поддержки ма-
лого бизнеса, с учетом мнения самих предпринимателей 
строить взаимовыгодные формы сотрудничества, активно 
развивать новые формы государственно-частного пар-
тнерства [1].

Важно отметить, что в настоящее время существует 
огромное количество правовых документов, в которых со-
держатся ссылки на то, как государство должно поддер-
живать малый и средний бизнес. Вот главные направ-
ления данной поддержки:

— кредитно-финансовая поддержка;
— обеспечение институциональных основ;
— обеспечение правовой защиты бизнеса;

— научно-методическая управленческая поддержка 
(относят: обучение, консультирование, информационное 
обслуживание, создание пособий и курсов лекций для на-
чинающих предпринимателей и т. д.);

— антимонопольная политика;
— налоговая политика (предоставления налоговых 

льгот) [2].
Для сравнения, можно отметить, что в подавляющем 

большинстве продвинутых и развитых стран, одним из 
наиболее важных инструментом государственной под-
держки средних и малых предприятий является государ-
ственная система заказов. Отметим, что государственные 
и муниципальные заказы могут создавать условия неких 
гарантий того, что малый бизнес будет обеспечен рынком 
сбыта, а значит и определенным размером доходов, что 
может способствовать форсированному процессу на-
копления капитала, укреплению конкурентоспособ-
ности субъектов малого бизнеса, расширению произ-
водственных возможностей, модернизации оборудования 
и т. д.

В настоящее время есть разные взгляды на процесс 
стимулирования малого бизнеса. В частности отметим 
тот факт, что некоторые экономисты для стимулирования 
развития малого и среднего бизнеса в кризисный период, 
предлагают предоставлять малому бизнесу следующие 
виды государственной поддержки:

—ввести презумпцию невиновности налогоплатель-
щика;

— ввести презумпцию добросовестности производи-
теля;

— ввести презумпцию сохранности и безопасности 
услуг и товаров;

— ввести презумпцию доминирования предприятий 
государственных и с государственным капиталом;

— ввести презумпцию излишек государственной 
функции.

Если предположить, что все эти презумпции будут вне-
сены в экономическую политику России, то это приведет 
к росту взаимодействия бизнеса и власти, а решение про-
блем развития бизнеса и государственного регулирования 
малого и среднего бизнеса в РФ с вводом этих средств, 
станет более динамичным. Однако рассматриваемые 
меры весьма емки с позиций их использования, и требуют 
перестройки, как законодательства, так и всего обще-
ства в целом. Эксперты утверждают, что на этот процесс 
может потребоваться около 10 лет.

Даже с внедрением все новых и улучшенных условий 
для ведения малого и среднего бизнеса, предприни-
матели нередко говорят о недостаточном финансиро-
вании. Решением данных проблем могут стать уже су-
ществующие программы по продвижению и развитию 
бизнеса за счет субсидирования ссудного процента по 
кредитам. Участвуя в программах государственно-част-
ного партнерства, малые предприятия могут получить 
дополнительную материальную помощь со стороны го-
сударства.
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Важная задача для разрешения проблем развития и го-
сударственного регулирования малого и среднего бизнеса 
в РФ состоит в том, чтобы создать справедливую систему 
налогообложения, которая будет работать и благопри-
ятно влиять на темпы развития экономики всей страны. 
Средства, которые выделяет государство, должны спо-
собствовать развитию общественного производства, а на-
логовое бремя необходимо переносить на процесс потре-
бления. Должна создаваться такая система, которая будет 
не только снижать налоги, но и способствовать введению 
дополнительных стимулов для всех, кто совершенствует 
свое производство и создает новые рабочие места, снижая 
проблемы безработицы [3].

Малый и средний бизнес в РФ обеспечивает должную 
мобильность в условиях рынка, влияет на создание коо-
перации и специализации, позволяет создавать новые ра-
бочие места для населения страны. Малый бизнес спо-
собен быстро окупиться, а также занять и образовать 
нужные ниши в потребительской сфере. В тоже время 
отметим, что данный сектор экономки нуждается в до-
ступных заемных средствах, в инвестициях.

На создание благоприятного инвестиционного кли-
мата для развития частных малых предприятий РФ, мы 
предлагаем реализовать следующие мероприятия:

— создание базы данных и каталога инвестиционных 
проектов субъектов малого предпринимательства;

— организация и участие в ярмарке инвестиционных 
проектов субъектов малого предпринимательства;

— оказание консультационной помощи в подготовке 
бизнес-планов инвестиционных проектов для участия 
в конкурсах инвестиционных проектов;

— оказание содействия субъектам малого предприни-
мательства в поиске инвесторов для реализации.

По нашему мнению, отраженные нами рекомендации 
помогут повысить эффективность работы органов власти 
в сфере развития малого предпринимательства, что при-
ведет к увеличению числа малых предпринимателей и ин-
дивидуальных предпринимателей, повысит их информи-
рованность о действующих нормативно-правовых актов, 
программах поддержки, привлечет субъектов малого 
предпринимательства к решению социально-экономиче-
ских проблем той или иной территории.
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Развитие экономики России весьма неоднозначно, так 
как включает в себя многоплановые проблемы и про-

тиворечия, в том числе: особенности экономического по-
ложения, климатические условия, менталитет прожи-
вающего на ее территории многонационального народа, 
исторические закономерности, характерные преимуще-
ственно для Российского государства в сравнении с дру-
гими странами и многое другое.

В вопросах развития экономической системы РФ нельзя 
не затронуть период перехода экономики от планового ре-

гулирования к рыночным отношениям, которые всегда яв-
лялись основополагающим условием становления общих 
основ как внутренней, так и внешней стабильности в го-
сударстве. С другой стороны современные тенденции раз-
вития отечественной экономики во многом зависят от взаи-
модействия с заграницей, от состояния мировой экономики 
в целом, от наличия и использования природных ресурсов, 
научно-технического развития и других факторов [3].

Говоря о тенденциях развития экономики России, 
следует отметить, что по своему развитию она в 2014 г. 
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среди многочисленных стран мира по объему номиналь-
ного ВВП занимала десятое место (данные Всемирного 
Банка) [5].

В целом современная отраслевая структура ВВП рос-
сийской экономической системы представляет собой сле-
дующее:

— сельское и лесное хозяйство — 4,2%;
— добыча полезных ископаемых — 10,3%;
— обрабатывающая промышленность — 15,6%;
— производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, прочие коммунальные услуги — 5,2%;
— строительство — 6,5%;
— торговля — 18,4%;
— транспорт и связь — 8,7%;
— финансы и услуги — 17,5%;
— госуправление, образование, здравоохранение 

и военная безопасность — 13,6% [4].
Однако, современный потенциал рыночная экономика 

составляет немногим более половины экономики бывших 
стран Советского Союза, хотя активы и потенциал ее 
огромны. Безусловно, современная оценка развития рос-
сийской экономики целесообразно проводить с учетом 
особенностей плановой экономики, как стартового поло-
жения национальной экономики на начало трансформа-
ционных рыночных преобразований.

Отметим, что экономика Советского Союза, которая 
функционировала еще до перестройки, не претерпевала 
столь значимых изменений в период с 1953 по 1987 гг., 
несмотря на то, что некоторые преобразования все же 
имели место быть. План на пятилетку и годовые планы 
были основными механизмами экономической политики 
страны. В целом, централизованная плановая система ос-
новывалась на представлениях о том, что если по каждому 
виду продукции будет выполнен или перевыполнен план, 
то спрос и предложение достигнут сбалансированного по-
ложения.

Плановая система позволила советским лидерам эф-
фективно перераспределять ресурсы во время мировых 
экономических кризисов с наименьшими потерями. 
С этим же связано и форсированное восстановление эко-
номики страны после тяжелой Второй Мировой войны 
с последующим превращением Советского Союза в ми-
ровую державу.

Что касается экономических реформ 1990-х гг., даже 
в настоящее время невозможно до конца дать им одно-
значную оценку. Попытки Горбачева преобразовать су-
ществующую в России экономическую систему (1985–
1991 гг.) лишний раз доказали всю сложность перехода 
к рынку. Об этом же свидетельствовали совершенно аб-
сурдные шаги Ельцина на пути построения капитализма: 
недобросовестная приватизация, политика поощрения 
импорта, отказ от протекционизма, либерализация цен, 
поглощение отечественного бизнеса иностранным капи-
талом — все эти попытки привели к полнейшему развалу 
некогда сильнейшей державы, установлению прямой за-
висимости от иностранных партнеров [1].

Фактически весь производственный потенциал России 
был разрушен, по ряду товаров производство полно-
стью приостановлено, создавались условия для развития 
черного рынка, массовой бедности, незаконной тор-
говли — в совокупности это сформировало такую «гре-
мучую смесь», последствия которой и по сей день не пред-
ставляется возможным ликвидировать до конца. На наш 
взгляд, события 90-х гг. несут преемственную взаимос-
вязь тех явлений с современным состоянием экономики, 
так как в начале перестройки был заложен «фундамент» 
новой экономической системы, неэффективной и уяз-
вимой для экзогенных факторов, социально не справед-
ливой. Эта преемственность проявляется, прежде всего, 
в том, что самостоятельности и независимости в ходе раз-
личного рода преобразований (в период с 2000-х и по сей 
день) российская экономика так и не добилась, несмотря 
на то, что был сделан огромный шаг в восстановлении 
экономического потенциала государства, характеризу-
ющимся активными темпами восстановления после се-
рьезнейших испытаний. Наша страна сидит на «нефтяной 
игле», собственная индустрия — отечественное произ-
водство развивается очень медленными темпами, что не-
гативно сказывается на внутренней стабильности госу-
дарства. Большинство предприятий, приостановивших 
свою работу за годы перестройки, по-прежнему остаются 
банкротами.

Экономическая зависимость России от стран зару-
бежья прослеживается и на основе ряда политических 
действий, свидетелями которых мы и являемся сейчас. 
Хотя в этом аспекте можно выделить как общие нега-
тивные черты, так и ряд позитивных, стимулирующих не-
обходимое восстановление отечественной промышлен-
ности и сельского хозяйства.

Так в частности отметим, что обострение внешнеполи-
тических противоречий России со странами Западной Ев-
ропы, в частности с членами Европейского Союза под не-
посредственным давлением США привело к применению 
со стороны последних пакета экономических санкций, 
призванных «задавить» любой экономический потен-
циал России. Тем не менее, по оценке инициаторов вве-
дения ограничений (США) от февраля 2015 г., санкции 
против России не изменили российской политики, соб-
ственно как и не привели к сильному экономическому 
упадку страны. Несомненно, приостановление сотрудни-
чества с рядом ведущих стран Западной Европы имело 
ряд негативных черт, тем не менее, введение такой меры 
как «ограничение ввоза импортных товаров» благопри-
ятно сказалось на развитии отечественного производства, 
легкой и тяжелой промышленности, сельского хозяйства, 
сопровождаясь активным внедрением новых технологий 
и инновационных моделей исследования с точки зрения 
научно-технического прогресса. В тоже время ни о какой 
изоляции России от внешнего мира не может быть и речи, 
так как значительна ее роль на международной арене, 
огромны природные богатства, на экспорте которых за-
вязаны все экономические контакты с зарубежьем. Ру-
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ководству нашей страны удается держать под контролем 
внешнеполитическую обстановку, какой бы напряженной 
она не была в настоящее время.

Большое значение для устойчивого развития россий-
ской экономики имеет стабильность курса российского 
рубля. Отметим, что на начало 2014 г. наблюдалось стре-
мительное падение курса рубля. Следовательно, учитывая 
подобную ситуацию, в современных условиях нестабиль-
ности мировой экономики, периодически возникающих 
финансовых кризисов, негативно сказывающихся на Рос-
сийской экономике; важной задачей является укрепление 
национальной валютной единицы.

На основе состояния современной российской эконо-
мики, реализация провозглашенной свободной конвер-
тируемости рубля может затянуться на 10–20 лет, чему 
способствует целый ряд противоречий. В частности, по 
некоторым параметрам паритета покупательной способ-
ности рубль является недооцененным. Повышение его 
стоимости поможет сдержать инфляцию, которая нахо-
дится на высоком уровне, но поставит под угрозу рост 
экономики [2]. Существует угроза, что поддерживаемый 
нефтью обменный курс сделает Российскую промышлен-
ность неконкурентоспособной. С другой стороны, одним из 

основных причин недоверия к рублю является инфляция, 
темпы роста которой очевидно необходимо уменьшать. 
Только тогда будет выполнено важнейшее условие дости-
жения фактической конвертируемости рубля — доверие 
к национальной денежной единице внутри страны и за ру-
бежом.

На наш взгляд, развитие российской экономики 
имеет весьма значительный потенциал, и это выража-
ется, прежде всего, в наличии огромных активов внутри 
страны: огромнейшие запасы природных ресурсов, сырья, 
рабочей силы — все это присутствует, осталось только 
научиться правильно их использовать, ликвидируя су-
ществующую зависимость от Европы. Также традици-
онно слабыми сторонами непосредственно внутри страны 
остаются факторы, характеризующие общественные ин-
ституты, слабая защита прав собственности, проблемы 
с доступом к венчурному капиталу, низкая эффектив-
ность проводимой в стране экономической политики, ин-
фляция, недостаточная развитость инфраструктуры, ва-
лютное и налоговое регулирование, преступность. Нам 
представляется, что устранив перечисленные недостатки, 
наша экономика достигнет нового, более высокого уровня 
социально-экономического развития.
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Инфраструктурные инвестиции — это вложения 
денег в комплекс объектов, которые нужны для обе-

спечения условий жизни общества и работы отраслей ма-
териального производства. Инфраструктурное развитие 
является одним из самых важных факторов поддержания 
продолжительного экономического роста каждой страны 
и определяющую роль в этом процессе несут инвестиции.

Многие эксперты и учёные говорят, что инвестиро-
вание в инфраструктуру для решения актуальных про-
блем общества — это надежный, действенный и эф-
фективный способ стимулировать развитие экономики. 
Вклад инвестиций в инфраструктуру в краткосрочной 
перспективе даёт возможность решить социальные во-
просы, в среднесрочной перспективе стимулирует эко-
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номический рост региона, территорий, а в долгосрочной 
перспективе создает тот эффект, при котором снижаются 
издержки в целом, экономика показывает уверенные по-
казатели роста и, как следствие, улучшается уровень 
жизни населения в целом. В более сложных финансо-
во-экономических ситуациях именно инвестиции в ин-
фраструктуру помогают быстрее диверсифицировать 
направления развития экономики, поэтому поддержка 
государства жизненно необходима [6].

В нашем государстве формирование и поддержание 
инфраструктурных объектов на эффективном уровне 
всегда имело некоторые затруднения. На данный момент, 
на рынке, в отличие от советского времени, финансиро-
вание происходит по остаточному принципу. Объекты, 
построенные в прошлом веке, стареют, изнашиваются 
и требуют модернизации [5]. Проблема в том, что име-
ется нехватка инвестиций в специализированные и высо-
котехнологичные комплексы, в железнодорожную и ав-
тодорожную инфраструктуры. Наблюдается повышение 
транспортных издержек, использование мощностей про-
исходит нерационально. В виду того, что инфраструктура 
положительно влияют на экономический рост регионов, 
рыночную конкуренцию, развитие деятельности индиви-
дуальных предпринимателей, внедрение инноваций, то 
стоит разработать концепцию решения современных про-
блем главным образом с помощью инвестиций [7].

В тех политических и экономических условиях, которые 
мы сейчас наблюдаем, российское правительство ставит 
главной целью ускорить процесс реализации инфраструк-
турных проектов. При нехватке бюджетных средств, го-
сударственно-частное партнерство становится главным 
механизмом взаимодействия бизнеса и власти для разре-
шения тех или иных проблем в сфере обеспечения обще-
ственных благ [4].

В настоящее время, несмотря на все преобразования, 
существуют факторы, препятствующие развитию ГЧП 
в субъектах РФ. Основными проблемами можно выде-
лить: низкую развитость институциональной среды; от-
сутствие опыта в сфере ГЧП; малая инвестиционная при-
влекательность удаленных от центра страны регионов [2].

На данный момент 80% субъектов РФ приняли за-
коны об участии в ГЧП, в 18 регионах данные законо-
дательные акты применялись для реализации проектов 
и лишь в 3 субъектах региональное законодательство 
эксперты оценивают как эффективное. Сложности 
также состоят в том, что в 2014 г. были внесены изме-
нения в Земельный кодекс РФ, которые, по сути, от-
менили возможность проведения конкурсов на предо-
ставление земельных участков, сделав обязательным 
проведение аукционов и установив ряд исключений. Так 
как большинство применяемых региональных законов об 
участии субъекта РФ в ГЧП проектах предусматривали 
имущественное участие региона через проведение кон-
курса на землю, поэтому дальнейшая судьба данных за-
конов неизвестна. В связи с этим основной задачей для 
всех субъектов РФ является приведение регионального 

законодательства в соответствие с федеральным и с об-
щепринятыми принципами ГЧП [4].

Что касается ответственных за ГЧП органов власти, 
то имеет место быть необходимость формирования более 
эффективного взаимодействия с индивидуальными пред-
принимателями на всех этапах развития и реализации 
проектов, а также повышать информационную откры-
тость таких структур.

Главным фактором, который влияет на развитие 
ГЧП, является опыт субъектов в реализации проектов. 
Также отметим, что качество и социальная ориенти-
рованyость проектов является ключевым показателем 
ГЧП в ближайшей перспективе, который может внести 
свою лепту в развитие партнерства государства с биз-
несом в РФ [3].

Ещё одним важным показателем является инвестици-
онная привлекательность субъекта страны. При оценке 
данного фактора учитываются: уровень экономического 
роста региона, размеры рынка, конкуренция, темпы 
роста рынка, факторы риска и другие. Как известно, вы-
шеперечисленными признаками обладают лишь близ-
лежащие центру регионы. Считаем, что снижение 
дифференциации показателей инвестиционной привле-
кательности субъектов федерации, должно иметь особое 
место в списке целей стратегического развития эконо-
мики России [8].

Таким образом, дальнейшее развитие ГЧП в регионах 
для реализации инфраструк-турных проектов возможно 
при условии выполнения ряда условий: создание ком-
плексных программ обучения специалистов органов ис-
полнительной власти, вовлеченных в процесс разработки 
и реализации проектов ГЧП; разработка и внедрение ре-
гламентов для системного подхода в управлении проек-
тами ГЧП; методическое сопровождение внедрения ме-
ханизма частной концессионной инициативы; принятие 
и введение положений проекта федерального закона «Об 
основах государственно-частного партнерства, муници-
пально-частного партнерства в Российской Федерации»; 
создание площадок по обмену опытом между регионами. 
Все вышеуказанные меры будут способствовать росту ин-
вестирования в инфраструктурные проекты на основе го-
сударственно-частного партнерства в разных регионах 
Российской Федерации [1].

Также отметим, что ГЧП — далеко не единственный 
способ привлечения инвестиций в развитие инфраструк-
туры. На рынке есть и такие инвесторы как негосудар-
ственные пенсионные фонды. Это новые игроки на рынке 
инфраструктурного финансирования, которые появились 
в виду изменений функционирования финансовых рынков. 
Пенсионные фонды могут покупать облигации, тем самым 
финансируя инфраструктурные проекты, а затем возвра-
щать вложенные средства в течение срока действия кон-
цессионного соглашения.

Таким образом, можно выделить основные задачи, ко-
торые следует решить государству с целью повышения 
числа инфраструктурных капиталовложений в России:
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— необходимо содействие правительства в дости-
жении требуемого уровня доходности инфраструктурных 
инвестиционных проектов;

— из федерального бюджета должно поступать доста-
точное финансирования для реализации проектов на ос-
нове ГЧП;

— крупные инфраструктурные проекты необходимо 
реализовать на базе предварительного планирования ре-
гиональной инфраструктуры;

— упростить участие юридических лиц в ЧГП, устра-
нение проблем, связанных с оформление прав собствен-
ности [2].

Говоря о важности и перспективах стимулирования 
инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов 
отметим, что даже в условиях экономического кризиса, 
Россия обладает большим потенциалом и может пред-
ложить инвесторам достаточное количество интересных 
и выгодных проектов. Считаем, что потенциал рынка 
страны ещё не до конца раскрыт, все совместные проекты 
государства и бизнеса можно модифицировать и совер-

шенствовать их форму реализации. При этом инвесторам 
могут предоставляться широкий выбор проектов с раз-
личными масштабами участия, возможных льгот и форм 
доходности, что также свидетельствует о возможности ре-
ализации разных инфраструктурных проектов на терри-
тории нашей страны.

Также отметим, что основным современным препят-
ствием, мешающим привлечению частных инвестиций 
в инфраструктурные проекты, является неопределен-
ность. На данном этапе российская экономика испыты-
вает нехватку инфраструктурных инвестиций из-за недо-
статочных гарантии возврата капиталовложений, а также 
из-за отсутствия понятной и детализированной стратегии 
развития инфраструктуры и, как следствие, отсутствие 
понимания перспектив таких инвестиций для частного 
бизнеса. На наш взгляд, выполнение в ближайшей пер-
спективе поставленных задач будет способствовать вы-
ходу России на более высокий уровень развития инфра-
структуры и увеличению экономического роста страны 
в целом.
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В 2000-х гг. в России происходил период экономиче-
ского оживления, который имел восстановительный 

и сырьевой характер. Основной причиной экономиче-
ского роста этого периода является стремительное увели-
чение мировых цен на энергоносители. Темпы прироста 
ВВП по мере их стабилизации на наиболее низком уровне 
сократились довольно существенно, это свидетельствует 
об исчерпании экстенсивных факторов экономического 
роста, на основе «разбазаривания» природных ресурсов 
нашей страны.

Современным фактором усугубления внутренних про-
блем в экономике нашего государства является стреми-
тельное понижение цен на газ и нефть, а так же введение 
взаимных санкций между странами НАТО и Россией, 
и усиление напряженности в международных отношениях.

Все эти случившиеся обстоятельства предопреде-
ляют востребованность во внедрении инноваций в рос-
сийское производство и активизации процессов импор-
тозамещающего производства национальной продукции, 
что будет способствовать увеличению темпов экономиче-
ского роста.

Для того, чтобы устранить эту, нависшую над Россией, 
проблему и выйти на динамичный и устойчивый экономи-
ческий рост требуется масштабное увеличение и расши-
рение рынков для товаров и/или услуг национальных про-
изводителей, привлечение инвестиций для активизации 
национального производства. В этой связи политика раз-
вития импортозамещения представляется нам как наи-
более правильная и эффективная для текущего состояния 
российской экономики.

Политика импортозамещения — это прекращение и/
или уменьшение импорта определенной продукции по-
средством ее замещения национальными товарами, т. е. 
за счет расширения производства аналогичной отече-
ственной продукции. На наш взгляд, данная политика 
может обеспечить положительное сальдо торгового ба-
ланса РФ, прекратить наводнение отечественных рынков 
зарубежными товарами [4].

Стабильное экономическое развитие государства 
посредством импортозамещения товаров и/или услуг 
будет возможно только в случае существенного повы-
шения уровня промышленного самообеспечения, уве-
личение объемов выпуска продукции внутри страны. 
При этом нужно учесть тот фактор, что выпущенные 
товары и/или услуги на импортозамещающих произ-
водствах должны быть ориентированны как на вну-
тренний рынок, так и на внешний, поскольку только 
в этом случае уровень конкурентоспособности нацио-

нальной продукции будет достаточно высок. Таким об-
разом, следует развивать промышленность не только 
определенных отраслей внутри государства, но и уве-
личивать уровень развития экономики, инфраструк-
туры, социальной сферы, делая само государство более 
конкурентоспособным, способным взаимодействовать 
во внешнеэкономических операциях с развитыми про-
мышленными государствами на равных.

Используя политику импортозамещения продукции 
государство должно выполнять целенаправленные и ак-
тивные действия.

Считаем, что на первом этапе этой политики госу-
дарству следует оказывать предприятиям максимально 
эффективную поддержку путем снижения администра-
тивного давления, предоставлением налоговых льгот, 
а в отдельных случаях прямой финансовой поддержки, 
введения разнообразных защитных таможенных ба-
рьеров. При таких действиях и помощи государства оте-
чественные предприятия будут иметь больший успех на 
проведение технического перевооружения, повышения 
производительности труда, а так же увеличения качества 
производимых товаров и/или услуг, что поможет им су-
щественно повысить конкурентоспособность перед дру-
гими развитыми странами.

В последующем государство уже может позволить себе 
снизить уровень своей поддержки в целях экономии бюд-
жетных ресурсов и развития конкурентной среды.

Считаем, что предлагаемое нами поэтапное прове-
дение политики импорто-замещения приведет к:

— сохранению валютной выручки внутри государства 
и как следствие росту валютных резервов и улучшению 
торгового баланса страны;

— росту спроса на продукцию внутреннего отече-
ственного производства;

— стимулированию развития экономики государства;
— укреплению продовольственной и экономической 

безопасности страны;
— росту занятости населения и снижение безрабо-

тицы совместно с улучшением уровня жизни;
— увеличение уровня научно-технического прогресса 

страны.
Важно отметить, что реализация и разработка по-

литики импортозамещения должна происходить на всех 
уровнях власти: федеральном, региональном и местном. 
При этом необходимо обеспечивать координацию и взаи-
модействие различных уровней и органов власти, что по-
зволит избежать дублирования отдельных функций и на-
личия незакрепленных направлений деятельности.
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Крайне важно в рамках уже разработанных и будущих 
программ политики импортозамещения обозначить прин-
ципы, задачи, цели, механизмы, способы и инструменты 
их реализации, чтобы иметь общую картину происхо-
дящих процессов, для наиболее успешного проведения 
политики импортозамещения.

Государству так же следует проводить политику «ум-
ного регулирования» в процессе импортозамещения. Для 
ее реализации и продуктивного воздействия на совре-
менную экономику, в которой увеличивается информи-
рованность и инновационная активность всех субъектов, 
государство само должно стать максимально активным 
пользователем последних технологий и участником ин-
формационных обменов [5].

Ожидаемым результатом политики импортозаме-
щения является увеличение конкурентоспособности от-
ечественной продукции путем стимулирования техно-
логи-ческой модернизации производства, роста его 
продуктивности и освоения новых конку-рентоспособных 
видов продуктов с относительно высокой добавленной 
стоимостью.

Реализация политики импортозамещения позволит 
создать новые точки роста и диверсифицировать дви-
жущие силы экономического развития страны. Успешное 
проведение политики импортозамещения существенно 
повысит уровень экономической безопасности государ-
ства, что особенно актуально в сложившихся обстоятель-
ствах [1].

Также отметим, что к благоприятным обстоятельствам 
для реализации политики импортозамещения в России 
можно отнести наличие квалифицированных работников, 
емкость внутреннего рынка, сырьевую обеспеченность.

К негативным обстоятельствам следует отнести не-
благоприятный инвестиционный климат, низкий уровень 
производительности труда, высокий уровень ставки ре-
финансирования и процентных ставок в коммерческих 
банках, нестабильность законодательной базы.

Стратегия импортозамещения должна базироваться 
на модернизации и развитии всех отраслей производства, 
увеличении качества производимой продукции, совершен-
ствовании технологий и активном внедрении инноваций. 
Это в конечном итоге будет способствовать постепенному 
переходу от производства простой продукции к изготов-
лению наукоемкой и высокотехнологичной продукции [2].

Однако, несмотря на актуальность и важность про-
блемы импортозамещения, на наш взгляд, этот процесс 
идет очень медленно. В этих условиях приоритетными за-
дачами

импортозамещающей в России считаем:
— создание временных преференций для товаров 

и услуг отечественного производства в рамках госзакупок;
— стимулирование экспорта готовых товаров и полу-

фабрикатов в противовес экспорту сырья и природных ре-
сурсов;

— гармоничная конверсия ВПК при одновременном 
наращивании экспорта вооружений;

— развитие импортозамещающих отраслей отече-
ственной промышленности, сельского хозяйства и сферы 
услуг.

Необходимо учитывать, что внешне ориентированная 
импортозамещающая политика способствует струк-
турным сдвигам в общественном производстве, которые 
в свою очередь будут способствовать вытеснению с вну-
треннего рынка импортной продукции, способна обеспе-
чивать не только экстенсивный экономический рост, но 
и качественное обновление российской экономики [3]. 
Таким образом, на наш взгляд, грамотная разработка 
и реализация политики импортозамещения позволит до-
стичь следующих результатов: повысить конкурентоспо-
собность отечественных предприятий; увеличить доходы 
и благосостояние населения; решить проблему критиче-
ской зависимости от импорта продукции; создать новые 
рабочие места для населения; стимулировать приток ино-
странных инвестиций.
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Импортозамещение — это тип экономической стра-
тегии и промышленной политики государства, на-

правленных на замену импорта промышленных товаров, 
пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами 
национального производства [1].

Основная цель импортозамещения — обеспечение 
производства всех необходимых внутреннему потреби-
телю товаров и услуг силами национального производи-
теля, работающего на территории этой страны. Для за-
мены импорта национальным продуктом государство 
имеет возможность использовать такие инструменты, как:

—таможенные меры регулирования;
—запрет или ограничение ввоза некоторых товаров из 

заграницы;
—субсидирование производств внутри страны;
—инвестирование технических отраслей;
—создание новых производств в регионах;
—проектное финансирование;
—смягчение кредитной политики;
—заключение долгосрочных договоров с нацио-

нальным производителем;
—госзаказ на продукцию.
Рассмотрим влияние этих мер на экономику:
1) Таможенное регулирование — это симбиоз та-

рифных и нетарифных мер государственного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности, предприни-
маемых в целях защиты национальных производителей на 
внутреннем рынке, контроль экспорта и импорта товаров, 
пополнения федерального бюджета.

2) Запрет или ограничение ввоза некоторых товаров 
из заграницы дает дополнительное пространство сбыта 
на рынке для национального производителя, а, следова-
тельно, стимулирует национальное производство.

3) Субсидирование производств внутри страны помо-
гает развитию малого бизнеса, созданию новых предпри-
ятий и производств, их расширение и модернизацию.

4) Инвестирование технических и инженерных от-
раслей позволяет развивать науку, модернизировать 
производство, делать его более производительным, 
а выпускаемые товары и услуги более качественными 
и дешевыми.

5) Создание новых производств в регионах способ-
ствует развитию этих регионов, созданию новых рабочих 
мест.

6) Проектное финансирование способствует развитию 
малого бизнеса, созданию новых предприятий и произ-
водств.

7) Смягчение кредитной политики дает возмож-
ность предприятиям привлекать дополнительные сред-

ства в производство на выгодных условиях, что позволяет 
предприятиям, расти и развиваться.

8) Заключение долгосрочных договоров обеспечивает 
стабильными заказами национальных производителей, 
позволяя планировать свой бизнес на продолжительное 
время.

9) Госзаказ на продукцию для производителя означает 
гарантированный сбыт определенной части продукции, 
а значит получение прибыли, и, следовательно, расши-
рение производства предприятия.

Если товары — импортозаменители выпускаются 
дабы не допустить зарубежный продукт на рынки — это 
упреждающая мера. Если же товары — импортозамени-
тели выпускаются с целью вытеснить иностранный про-
дукт с национального рынка — это реактивная мера.

Для применения этих инструментов и механизмов ре-
гулирования необходимо правильно выстроить приори-
теты, определиться с наиболее важными отраслями для 
импортозамещения и подобрать подходы осуществления 
намеченной цели.

Реализация программы импортозамещения на пред-
приятии должна начинаться с разработки стратегии. Вы-
работка стратегии происходит в управленческой части 
предприятия. Для создания эффективной стратегии необ-
ходимо учитывать тенденции действующей экономической 
ситуации, репутацию компании, ресурсы производства. 
В общем стратегии импортозамещения можно разделить 
на два типа: базовые и специфические. К базовым можно 
отнести: лидерство по цене, продукт под госзаказ, пар-
тнерство в локализации. Специфические стратегии: по-
вышение уровня переработки, из дистрибуторов в произ-
водители и некоторые другие [2].

Постепенно развивающаяся политика импортозаме-
щения ведет к таким положительным социально-эконо-
мическим процессам, как:

— рост валютных резервов;
— повышение занятости населения;
—развитие научно-технической базы;
—создание новых предприятий и производств, следо-

вательно, появление новых рабочих мест;
—укрепление экономической безопасности страны.
Если говорить о нашей стране, то проблема импор-

тозамещения для России уже давно не нова. Она подни-
малась в разные годы, но особую значимость она приоб-
рела перед российским руководством в условиях сложной 
внешнеполитической обстановки, когда в марте 2014 г. 
ряд западных стран начал вводить санкции по отношению 
к РФ. «Масла в огонь» добавило то, что в декабре 2014 г. 
произошло резкое падение стоимости рубля, что нега-
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тивно сказалось не только на экономике страны, но и на 
социальном положении российских граждан.

В данных условиях от правительства требуются реши-
тельные действия: необходимо дать четкое определение 
импортозамещению, обозначить рамки его проведения, 
создать все условия для мероприятий связанных с импор-
тозамещением.

Стоит отметить, что как только страны НАТО ввели 
санкции, российское руководство в спешном порядке 
приняло ряд мер направленных на устранение проблем 
связанных с импортозамещением.

Россия применила ответные контрсанкции против 
стран Запада, поддержавших ограничительные меры 
против России. Основным инструментом в рамках этих 
контрсанкций стало российское продовольственное эм-
барго: к ввозу были запрещены продукты из стран 
введших санкции, что стало хорошим стимулом и благо-
приятным условием для развития российского сельского 
хозяйства [3].

Помимо запрета ввоза некоторых продовольственных 
товаров на территорию РФ, правительство приняло ряд 
законопроектов, направленных на поддержание отече-
ственного производителя и создания новых предприятий 
и производств, на развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности. В общем, планируется 
реализовать в общей сложности примерно 2,5 тысячи 
проектов. Кроме прямой поддержки предприятий прави-
тельство планирует использовать так же и другие меры 
направленные на стимулирование импортозамещения, 
которые уже были описаны выше.

По оценке Правительства РФ, в случае реализации за-
думанных проектов уже к 2020 г. Россия должна значи-
тельно снизить свою импортозависимость.

Для оценки возможных изменений в российской эконо-
мике рассмотрим также опыт зарубежных стран, которые 
уже использовали политику импортозамещения. Наи-
более ярким примером, на наш взгляд, является Япония.

До середины XX века Япония была полуфеодальной 
страной со старой иерархической социальной лест-
ницей. Почти половина земель обрабатывалась арендато-
рами, которые отдавали помещикам около 60% урожая. 
Сельское хозяйство было в упадке и сильно отставало 
от ведущих стран. Еще в 30е годы, практически все кре-
стьянские хозяйства не обладали тягловой силой, были 
практически технически не оснащены.

Только после войны государство провело земельную 
реформу (государство выкупило землю у помещиков и по 
низким ценам стало продавать ее крестьянам).

Для исправления этого бедственного положения пра-
вительство Японии приняло следующие меры. Государ-
ство финансировало аграриям около 30% стоимости сель-
хозтехники. Промышленность и аграрный сектор очень 
долго были защищены жесткими протекционистскими 
барьерами, некоторые из которых действуют и сейчас.

Хотелось бы отметить так же, что широкое приме-
нение в Японии получила практика государственных за-
купок по высоким ценам у производителей и перепродажа 
этих товаров оптовикам уже по меньшей цене.

Из государственного бюджета проводилось финан-
сирование научно-технической базы. Еще государство 
очень долго полностью осуществляло валютный контроль 
и контроль за банковским сектором, благодаря чему уда-
лось создать благоприятную кредитную систему для 
предпринимателей, а так же помогло создать налоговые 
льготы для стимуляции промышленности. Японцы бук-
вально за пару десятков лет превратили нищую, отсталую 
и разрушенную войной страну в индустриальную державу.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что, на наш 
взгляд, неизбежным результатом тактики импортозаме-
щения в России будет развитие всех национальных про-
изводств, повышение качества производимых товаров 
и услуг, улучшение технологий производства на предпри-
ятиях, развитие инфраструктуры, возрастание занятости 
населения.
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Во всём мире существует огромное количество раз-
новидностей свободных экономических зон (СЭЗ). 

В зависимости от поставленных задач они могут быть 
ориентированы на расширение экспортного производ-
ства, стимулирование производства для внутреннего 
рынка, в том числе для развития импортозамещения, 
или же на внедрение и развитие каких-либо новых раз-
работок.

Создание СЭЗ — направление развития экономики 
отдельных территорий и регионов, направленное, как 
правило, на решение конкретных экономических про-
блем, таких как: реализация стратегических программ 
и проектов. При этом льготная система, которая уста-
навливается в СЭЗ, должна быть индивидуальна для всех 
и тесно связанна с реализуемыми на её территории про-
граммами [4].

Свободные экономические зоны могут стимулировать 
экономический рост России, а так же обеспечить ее раз-
витие, путём создания хороших условий для работы част-
ного капитала, что может повлечь за собой привлечение 
дополнительных инвестиций в экономику, не говоря уже 
о прямом эффекте и положительным результатам уже 
в краткосрочной перспективе.

СЭЗ — это современное название для достаточно 
древнего экономического явления. Ведь, в местах, ко-
торые нужно было быстро освоить или привлечь инве-
сторов, складывались различные льготные режимы тор-
говли, в некоторых случаях полностью освобождались от 
пошлин и налогов [5]. Примером таких явлений может по-
служить царская Россия 19 века, которая в то время ос-
ваивала северное Причерноморье, а одним из самых из-
вестных «свободных портов» можно считать Одессу. 
В настоящее время, из-за международного разделения 
труда, создание СЭЗ актуально для целого ряда стран, 
в том числе и для России, где нужно принимать различные 
финансовые и налоговые меры, для восстановления эко-
номики отдельных регионов страны.

В классическом виде свободные зоны представляют 
собой четко ограниченные районы со специальными та-
моженными и торговыми режимами, которые обеспечи-
вают свободное перемещение капитала, товаров, а так 
же рабочей силы. Эти зоны именуют по-разному: «сво-
бодные таможенные территории», «экспортные зоны», 
«зоны свободной торговли» и т. д.

Страны с нестабильной экономикой, такие как 
Россия, традиционно делают ставку на широкий диа-
пазон и масштабность льгот, которые предоставляются 
свободным экономическим зонам [3]. Впервые такие 
экономические зоны, на территории СССР, стали об-

разовываться в конце 80-х годов. Основной целью, ко-
торых была организация внешнеэкономической де-
ятельности предприятий путем создания совместных 
предприятий. В то время они рассматривались как 
один из способов регулирования внешнеэкономиче-
ских связей Советского Союза. Рассматривалось и то, 
что первые СЭЗ будут содействовать росту наукоёмкой 
продукции на базе национального и зарубежного капи-
талов на Дальнем Востоке.

Но всё же идея создания свободных зон не укладыва-
лась в представлении той экономики, поэтому концепция 
«зон совместного предпринимательства» была не реа-
лизована, так как не представляла большого интереса 
ни для национальных предприятий, ни для зарубежных. 
Скоро наступил второй этап развития СЭЗ, так, в 1990-х 
годах, после принятия правительством решений о сво-
бодной торговли, появилось 19 экстерриториальных зон, 
а со временем их стало еще больше.

Создание СЭЗ в России принято считать неудачным, 
и объясняется неблагоприятным инвестиционным кли-
матом страны, отсутствием жесткого контроля над зо-
нами и плохой организационной структурой. Но все же, 
все эти факторы носят субъективный характер и по ним 
нельзя сказать, что в России эта идея будет невостребо-
ванной, наоборот российские экономисты говорят, что 
именно СЭЗ помогут решить проблему взаимоотношения 
центра с субъектами РФ в экономическом плане.

Существует несколько причин уже работающих 
СЭЗ: так, во-первых — свободные зоны оправдывают 
себя только в плановой экономике, где существует цен-
трализованная форма правления, которая отсутствует 
в России. Во-вторых — в нашей стране отсутствуют на-
логовые льготы для участников этих самых зон, а без 
них, никто и не войдет в состав СЭЗ. Так же зоны тре-
буют предварительного вложения в их инфраструктуру 
и этим должно заниматься государство, которое и так 
стесненно в своих бюджетных возможностях. Отсюда 
можно сделать вывод, что если органы власти не из-
менят своё отношение к СЭЗ, не станет лучше их фи-
нансовая поддержка, то Россия так и останется провин-
циалом в этой сфере [6].

Для стабильной работы свободных экономических зон, 
к работе с ними должны допускаться коммерческие и не-
коммерческие организации, получившие на это лицензию, 
физические лица, которые зарегистрировались в данной 
зоне, предприниматели и филиалы иностранных предпри-
ятий, главные офисы которых получили на то разрешение. 
При этом администраторский состав зоны должен уведо-
мить участников о том, что особый экономический режим 
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действует только в пределах зоны и не соблюдение этого 
порядка будет караться изыманием лицензии. Однако, 
если данное нарушение связанно с «форс-мажором», то 
приостанавливается действия разрешения на срок самого 
«форс-мажора».

Для всех участников СЭЗ предоставляется особый 
режим торговли, при котором в отношении любых товаров 
независимо от лиц, их перемещающих через таможенную 
границу РФ, устанавливаются таможенный режим сво-
бодной таможенной зоны и налоговые льготы [7]. Так, они 
освобождаются от налога на прибыль и налога на добав-
ленную стоимость на 5 лет, с момента регистрации.

Важно сказать, что СЭЗ бывают нескольких типов:
1) Зона экспортного производства (ЗЭП), представля-

ющий собой некоторый участок таможенный границы, на 
котором действует особый порядок налогообложения на 
участников СЭЗ, вывозящих за пределы зоны более 50% 
готовой продукции.

2) Свободная таможенная зона производственного или 
торгового типа — подразумевается, ограниченный уча-
сток территории таможни, в пределах которого для участ-
ников устанавливается льготный таможенный режим.

В заключении можно сказать, что СЭЗ играют 
огромную роль в развитии экономики любых стран. Что 
касается России, то здесь существуют не которые про-
блемы. Например, отсутствует долговременная стратегия 
развития экономических зон. Она может быть решена, 

только если будут разработаны федеральные программы 
развития СЭЗ, эту работу должны выполнять соответ-
ствующие министерства и ведомства, но с учётом пред-
ложений региональных администраций, где и будут соз-
даваться СЭЗ. При утверждении этого документа также 
должны указываться и источники финансирования ин-
фраструктуры.

С другой стороны, учитывая тот факт, что в насто-
ящее время в российской экономике существует ряд 
отраслей и сфер деятельности, имеющих большую со-
циально-экономическую значимость для развития 
всей национальной экономики (такие как переработка 
твердых бытовых отходов, развитие альтернативной 
электроэнергетики, развитие потребительских коопе-
ративов среди домохозяйств сельского населения и др.), 
считаем целесообразным введение такой категории как 
«свободная экономическая деятельность» [1], где будут 
соблюдаться принципы СЭЗ, но с отвлечением от терри-
ториальной принадлежности. Нам представляется, что 
в современных условиях наше общество должно отхо-
дить от использования общепринятых западноевропей-
ских шаблонов государственного стимулирования част-
ного бизнеса [2]. Российская экономика может и должна 
иметь ряд конкурентных преимуществ, одним из ко-
торых может статьновый принцип организации взаимо-
действия государства с частным бизнесом в форме сво-
бодных экономических зон.
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Примерно после десяти лет относительно стабиль-
ного и небольшого экономического роста, а так же 

увеличения качества жизни и доходов населения, Россия 
столкнулась с достаточно серьезным экономическим вы-
зовом. Всемирный экономический кризис вызвал такие 
негативные процессы в нашем обществе, как: снижение 
уровня объемов производства, снижение доходов насе-
ления и рост безработицы.

На современном этапе развития российской эконо-
мики малое и среднее предпринимательство находится 
в двойственном положении. С одной стороны, излишнее 
государственное вмешательство и регулирование не 
может способствовать обеспечению положительной по-
ступательной динамики субъектов малого предпринима-
тельства. С другой стороны, развитие малого предприни-
мательства при отсутствии государственной поддержки 
в условиях открытой национальной экономики будет 
весьма затруднено. Такие обстоятельства делают востре-
бованными исследования способов и механизмов госу-
дарственного регулирования малого и среднего предпри-
нимательства, а также выявления наиболее оптимальных 
вариантов такого регулирования [3].

Считаем, что государственное регулирование малого 
и среднего предпринима-тельства должно быть детально 
продумано. Конечный результат этого процесса должен 
не создавать еще одну «лазейку» для уклонения от уплаты 
налогов, а приносить только пользу экономике страны. Во 
многих развитых странах мира государственное регулиро-
вание малого и среднего предпринимательства является 
эффективным, именно поэтому малый бизнес составляет 
около 50–60%, а в некоторых странах достигает до 90% 
ВВП [1]. Важно отметить, что благодаря частичному госу-
дарственному вмешательству и регулированию, владелец 
малого бизнеса в развитых странах имеет намного больше 
гарантий того, что он не потеряет вложенные средства, 
и одновременно обладает гораздо большей свободой дей-
ствий при организации и управлении своим предприя-
тием.

Для того чтобы справится с глубочайшей экономиче-
ской депрессией, стабилизировать экономический рост, 
обеспечить экономическую безопасность государства, 
наладить производство национального продовольствия 
и потребительских товаров и полностью избавиться от 
импортной зависимости [4], России необходимо обеспе-
чить частичную, но при этом максимально продуктивную 
государственную поддержку малому и среднему бизнесу, 
разработать программу последующих действий, поста-
вить конкретные цели и создать механизмы для их осу-

ществления. На наш взгляд, максимально успешное раз-
витие бизнеса возможно лишь при наличии политической 
воли государства создать необходимые для этого полити-
ческие, правовые, социальные и экономические условия, 
однако в нашем государстве данные условия в большей 
степени называются, нежели реально создаются.

Отметим, что субъектами малого и среднего бизнеса 
являются коммерческие организации и потребительские 
кооперативы, которые были внесены в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, а так же физические 
лица, внесенные в государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей и осуществляющие свою пред-
принимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица.

Государственное регулирование малого и среднего 
предпринимательства — это комплекс определенных ме-
тодов государственной помощи для деятельности субъ-
ектов предпринимательства с целью формирования 
соответствующих условий их развития и функциониро-
вания [2].

Целями государственного регулирования малого 
и среднего бизнеса являются:

— устойчивое финансовое положение;
— максимально низкий уровень инфляции;
— максимально высокий уровень занятости;
— стабильный экономический рост;
— справедливое распределение доходов.
Реализация этих поставленных целей государствен-

ного регулирования малого и среднего бизнеса осущест-
вляется составлением и решением конкретных задач:

— оказание содействия предпринимательской дея-
тельности;

— обеспечение и соблюдение правил честной конку-
ренции;

— обеспечение развития предпринимательской ин-
фраструктуры;

— разработка правовых основ функционирования ры-
ночного хозяйства [5].

Исходя из поставленных целей и задач государствен-
ного регулирования малого и среднего предприниматель-
ства можно выделить следующую классификацию его на-
правлений:

— государственная поддержка отдельных видов биз-
неса;

— регулирование тарифов и цен;
— перераспределение ограниченных ресурсов;
— перераспределение доходов и формирование нало-

говой систем;
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— защита прав потребителей;
— формирование правовой базы предприниматель-

ской деятельности;
— защита конкуренции и ограничение монополисти-

ческой деятельности.
Методы государственного регулирования малого 

и среднего бизнеса делятся на прямые (администра-
тивные) и косвенные (экономические).

Косвенные методы воздействуют на субъекты малого 
и среднего бизнеса посредством влияния на их эконо-
мические интересы. Эти методы прямо не ограничивают 
деятельность, но позволяют предпринимателю прини-
мать решение о целесообразности сохранения, расши-
рения или прекращения своего бизнеса в изменяющихся 
под воздействием государства экономических условиях. 
К косвенным методом регулирования малого и среднего 
бизнеса относятся: бюджетная политика; денежно-кре-
дитная политика; налоговая политика; внешнеэкономиче-
ская политика [5].

Суть прямых методов состоит в том, что через ком-
плекс обязательных для исполнения субъектами хозяй-
ственной деятельности распоряжений и требований го-
сударство проводит незаменимую для него политику в той 
или иной сфере экономики.

К прямым методам регулирования малого и среднего 
бизнеса относятся:

— политика доходов (находит свое выражение в уста-
новлении минимального уровня оплаты труда рабочих, 
прожиточного минимума уровня оплаты нетрудоспо-
собных граждан);

— режим квотирования (применение режима кво-
тирования характерно для внешнеторговой деятель-
ности и реализации некоторых товаров на внутреннем 
рынке);

— система ценообразования (используется наиболее 
часто, особенно в области регулирования монополистиче-
ских рынков);

— правовые методы (в основном распространяются 
на государственное регулирование организационно-пра-
вовых форм малого и среднего бизнеса);

— лицензирование (относится к наиболее действенным 
методам поддержки и регулирования государством от-
дельных видов деятельности, связанных с потенциальной 
угрозой жизни, здоровью населения и безопасности госу-
дарства) [5].

Обобщая выше сказанное отметим, что в нашем обще-
стве необходимо разрабатывать комплекс мер и программ 
по поддержке малого и среднего предпринимательства 
(к примеру: кредитные преференции, льготное налогоо-
бложение, принятие и разработка законов об инвестициях, 
способы и формы обеспечения материальными ресурсами), 
которые будут более действенными по сравнению с суще-
ствующими формами поддержки, что позволит России соз-
давать максимально конкурентоспособную продукцию, 
избавиться от импортной зависимости и производить каче-
ственный национальный продукт, повысить экспорт, а так 
же укрепить позиции на мировом экономическом простран-
стве [6]. Считаем, что государственные органы должны 
учитывать сложившиеся к этому времени социально-эко-
номическое положение в малом и среднем предпринима-
тельстве, интересы занятых в нем работников, степень их 
приверженности к рыночным отношениям, характер ожи-
даемых перемен и предполагаемые перспективы.

Только в таком случае государственная поддержка ма-
лого и среднего бизнеса в России окажется максимально 
продуктивной и начнет способствовать его дальнейшему 
становлению и развитию в интересах экономики всего го-
сударства, а не отдельных хозяйственных групп и структур.
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Инновационное формирование аграрного сектора 
России является одним из главных условий увели-

чения конкурентоспособности национальной экономики 
на мировом рынке. В настоящее время технико-техно-
логический, научный, управленческий уровень пода-
вляющего числа отечественных агропроизводителей не 
дает возможности достичь уровня производительности 
развитых государств, таких как страны Евросоюза или 
США [5]. В этой связи вполне оправданным решением 
становится планомерный совокупный переход к вне-
дрению инноваций в разные сферы отечественного агро-
производства — от сырья до систем управления.

Инновационная деятельность в сельском хозяйстве — 
это совокупность последовательных действий по созданию 
новой или улучшению сельскохозяйственной продукции, 
развитию технологий, систем управления на основе при-
менения научно-исследовательских разработок или про-
изводственного опыта [1]. Инновационная деятельность 
в сельском хозяйстве России имеет свои особенности:

Первое, неоспорима особенность конечного про-
дукта по отношению к иным отраслям — продовольствие. 
В этом случае применение любых инноваций должно быть 
обращено не только на экономическую выгоду, но и на 
обеспечение здоровья потребителей. При этом свойство 
продукта или возможный вред для потребителя зачастую 
невозможно оценить в краткосрочной перспективе, а от-
рицательный эффект может выразиться лишь спустя про-
должительный период потребления (яркий пример — вы-
ращивание продуктов ГМО) [3].

Второе, внедрение инноваций в аграрное производ-
ство обладает временными особенностями. Так как про-
изводство продуктов питания, значительно, связано с се-
зонностью, для того чтобы оценить воздействие тех или 
иных инноваций на конечный продукт, необходимо время 
на то, чтобы продукт был выращен, подвергнут обра-
ботке. Так как данный процесс захватывает несколько 
месяцев и вторичное «испытание» инноваций возможно 
лишь в следующем сезоне, что делает оценку эффектив-
ности инновации длительной по времени. Это особенно 
заметно в растениеводстве и в животноводстве, в них про-
изводственный цикл превышает 1 год. В то же время есть 
сферы сельского хозяйства, где срок для оценки инно-
вации может занять 5–10 лет [3].

Третья особенность — это разнообразие сельскохо-
зяйственной продукции.

Небольшие хозяйства вынуждены производить ши-
рокий ассортимент различных товаров, снижать свои 
риски от неурожая или рыночных колебаний. В связи 
с этим разработка инновационных технологий должна 

принять во внимание данный фактор, чтобы являться вы-
годной различным производителям, и иметь широкую об-
ласть применения [3].

Четвертой особенностью является непредсказуемость 
погодных и природных условий. Именно от них часто за-
висит урожайность и технология производства. Независи-
мость от погодных условий — направление инновацион-
ного развития, связанное с выведением более устойчивых 
сортов и пород.

Пятая особенность — важность адаптации растений 
и животных к различным территориальным и климати-
ческим условиям. Это говорит о необходимости локаль-
ного подхода к построению механизма внедрения инно-
ваций в сельское хозяйство и государственной политики, 
направленной на стимулирование инноваций в АПК.

Шестая особенность заключается в отдалённости 
предприятий сельскохозяйст-венного производства 
России. Поэтому, если внедряемая технология требует 
вложений в оборудование, то это будет мешать возмож-
ности его совместного использования. Малым хозяйствам 
приходится иметь широкую специализацию, поэтому они 
вынуждены держать малоэффективную универсальную 
технику, а вложения в специализированное оборудование 
для них не по силам.

Седьмая особенность — это сложившийся в России 
низкий уровень Квалификации работников АПК, что вы-
зывает необходимость процесса подготовки и обучения 
персонала при внедрении инновации [3].

Восьмая особенность инновационной деятельности 
в АПК России состоит в отсутствии налаженных взаимос-
вязей между подавляющим числом производителей. И это 
относится как к агропроизводителям, так и к производи-
телям смежных отраслей, в том числе и нацеленных на про-
изводство инновационных продуктов в части сельскохо-
зяйственного машиностроения, изготовления удобрений, 
выведения семенного материала, а также элитных пород 
животных [1]. При этом в России отсутствует эффек-
тивный механизм по внедрению научно-технических раз-
работок в производство [4]. Данное обстоятельство при-
водит к тому, что степень внедрения инноваций в сельское 
хозяйство России остаётся весьма на низком уровне.

В настоящее время инвестиции в сельском хозяйстве 
России идут на восстановление основных фондов из-за их 
значительного естественного износа, поэтому вопросы 
обновления активной части основных фондов во многом 
характеризуют возможность перехода на новые техно-
логии, инновационный путь развития отечествен-

ного АПК, но при создании государством благоприят-
ного инвестиционного климата [3].
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Таким образом, при наличии большого количества 
условий, препятствующих в настоящее время иннова-
ционному развитию АПК России, при взвешенной си-
стемной государственной поддержке, данные препятствия 
могут успешно преодолеваться. Как демонстрирует прак-
тика стран ЕС и США, основа успешного развития АПК 
страны состоит в последовательной государственной под-
держке аграрного сектора на долгосрочной основе [6]. 

В этой связи развитие АПК в России и его переход к инно-
вационному развитию, государство должно формировать 
через развитие соответствующей инфраструктуры, фор-
мирование системы консультирования и информирования 
производителей [2], подготовку и переподготовку сотруд-
ников, а также осуществляя действенные формы эконо-
мической поддержки субъектов агробизнеса, развиваю-
щимся на инновационной основе.
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Данная статья посвящена разъяснению ключевых проблем инвестиционной привлекательности России 
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Инвестиции являются одним из важнейших макроэ-
кономических показателей, но одновременно одним 

из самых сложнопрогнозируемых. Количество привле-
ченных в экономику инвестиций «сегодня» определяет 
качество и темпы развития экономических процессов 
«завтра» [1].

В современной России одной из ключевых проблем яв-
ляется привлечение и стимулирование производственных 
инвестиций, что и определяет актуальность данной темы. 
Это напрямую связано с тяжелыми временами в экономи-

ческой сфере нашей страны, обусловленными в первую 
очередь значительным сокращением промышленного 
производства, значительным падением темпов роста ВВП 
на душу населения [10].

Стимулирование и активизация инновационных про-
цессов является одним из важнейших условий эффек-
тивности ведения национальной экономики. Наша страна 
также нуждается в укреплении инвестиционной базы для 
активации инновационной деятельности и укрепления 
экономического потенциала национальной экономики [8].
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Задача поддержания и увеличения инвестиционной 
активности обычно решается рынком и механизмом 
государственного воздействия на инвестиционный 
процесс. Эта деятельность должна выражаться как 
в стимулировании инвестиционной деятельности хозяй-
ствующих субъектов, так и прямым финансированием 
государства инвестиционных проектов, с применением 
различных инструментов экономического регулиро-
вания — налогового, бюджетного, таможенно-тариф-
ного и т. д. [6, 7].

Что касается инвестиционной ситуации на сегод-
няшний день, то Россия вот уже 3 год, начиная с 2013 г. 
не входит в число 25 самых привлекательных для инве-
сторов стран, где первые места занимают США, Китай 
и Великобритания, а все 25 стран получат более 50% всех 
мировых прямых иностранных инвестиций. В Россию го-
товы были бы инвестировать, но сегодня большой по-
мехой являются обоюдоострые санкции, плюс ещё год 
назад говорили о непредсказуемости проводимой по-
литики, вмешательства государства в экономику и гря-
дущего Украинского кризиса (а теперь действующего). 
В 2014 г. поток прямых иностранных инвестиций умень-
шился в 3 раза, причем большая часть денег была вве-
дена в экономику в первом полугодии. Во втором инве-
сторы активно эти деньги выводили обратно. Плюс ко 
всему, по мнению инвесторов в стране сократилось ко-
личество крупных привлекательных проектов, в ко-
торые можно было бы вложить крупные инвестиционные 
суммы. И хотя в России есть интересные проекты, они 
либо небольшие, либо не настолько масштабные, чтобы 
привлечь инвесторов со всего мира.Ещё одним важным 
фактором, который может отпугивать иностранных инве-
сторов и компании является российская система налого-
обложения [3].

Для повышения инвестиционной привлекательности 
и удержания финансовых средств на территории нашей 
страны необходимо вести четкоорганизованную грамотно 
продуманную инвестиционную политику, обратить вни-
мание, на наш взгляд, на проблемы инвестирования от-
дельных регионов [9]. Главной целью инвестиционной 
политики является привлечение и удержание капитала, 
способствующего социально-экономическому развитию 
территории, повышению уровня и качества жизни насе-
ления.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

1. Расширить сектор государственно-частного пар-
тнерства.

Необходимо развивать сотрудничество между орга-
нами государственной власти и бизнесом. Государствен-
но-частное партнерство является одним из главных путей 
развития инвестиционной деятельности. В данном случае 
государство может выступать как партнер, обладающий 
определенными средствами и властью, а использование 
частного капитала позволит органам власти решить стра-
тегические проблемы региона или муниципалитета без 

дополнительных затрат, а также повысить его конкурен-
тоспособность [2].

2. Реализовать территориальный инвестиционный по-
тенциал регионов.

Необходимо сформировать некую «визитную кар-
точку» по каждому отдельно взятому региону для при-
влечения инвестиционных средств. Имидж региона чаще 
всего ассоциируется с его культурным и социально-эко-
номическим профилем для инвестора. Данным аспектом 
привлечения инвестиционных средств может стать ку-
рортный, портовый, исторический и др. имидж конкрет-
ного региона. В настоящее время большая часть регионов 
России остаются неизвестными своей инвестиционной 
перспективой, не только для иностранцев, но и для соот-
ечественников.

3. Принять актуальные меры по снижению инвестици-
онного риска во всех регионах и России в целом.

Одной из современных главных проблем остается 
инвестиционный риск (риск обесценивания капитала 
из-за действий органов управления и государственной 
власти, инфляции, изменения курса рубля), который не-
обходимо по максимуму нейтрализовать. Ведь уровень 
данного показателя во многом определяет инвестици-
онную привлекательность, как отдельных регионов, так 
и всей страны.

4. Стимулировать экономическое, социальное, куль-
турное развитие каждого региона. Путем государствен-
ного вмешательства и действиями частных организаций 
поднять до определенного уровня развитие региона во 
всех сферах жизни общества.

5. Шире внедрять инновации и новые технологии, сти-
мулировать инновационную деятельность в экономике.

6. Сформировать эффективную систему мер государ-
ственного воздействия на инвестиционную привлека-
тельность регионов с учетом особенностей развития от-
дельных территорий (муниципальных образований).

Дифференциация экономических рычагов и стимулов 
для повышения инвестиционной привлекательности тер-
риторий, позволяет более адекватно направлять и исполь-
зовать инвестиционные средства, в том числе бюджетные, 
направляемые на развитие экономики конкретного ре-
гиона, что является одной из основных экономико-поли-
тических функций региональных властей [2].

7. Предлагаем в ряде регионов создать зоны особого 
статуса, в которые будут привлекаться отечественные 
и зарубежные инвесторы.

Необходимо создание свободных экономических зон 
(территорий с льготным таможенным, валютным и нало-
говым режимом, поощряющий приток нового капитала 
из-за рубежа) и технополисов (научно-производственных 
комплексов, где воедино сливаются все различные науч-
но-исследовательские процессы) в регионах, имеющих 
высокий интеллектуальный потенциал и хорошее инфра-
структурное обустройство [5].

На наш взгляд, решение данных проблем заметно 
оживит инвестиционную сферу нашей экономики, по-
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служит мощным толчком развития экономики многих ре-
гионов и муниципальных образований.

В то же время для всех регионов характерны общие за-
дачи, обусловленные стратегическим направлением раз-
вития страны. В современных условиях приоритетными 
направлениями инвестирования являются строительная 
индустрия, жилищно-коммунальное хозяйство, производ-
ственная, в первую очередь транспортная, социальная, 
рекреационная и экологическая инфраструктура, кон-
версия предприятий военно-промышленного комплекса 
и др. [4].

Считаем, что в основу определения приоритетов для 
инвестиционного развития должны быть заложены прин-
ципы важности тех или иных сфер деятельности для повы-
шения уровня и качества жизни населения, устойчивого 
и сбалансированного развития экономики для каждого от-
дельно взятого региона. Отметим, что реализация пред-
ложенных выше мероприятий в значительной мере по-
зволит повысить инвестиционную привлекательность 
всей экономики в целом и, как следствие, обеспечить не-
обходимый уровень конкурентоспособности российской 
экономики.
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Положение современной геополитики нестабильно, 
что проявляется в появлении очагов напряженности 

вблизи границ территории Российской Федерации, ухуд-
шении отношений с ведущими странами. Эти факторы 
остро влияют на проблему обеспечения безопасности 
страны. Введение против России экономических санкции 
со стороны западных государств и произведенные в ответ 
на это вынужденные меры по-новому ставят вопрос им-
портозамещения. Импортозамещение является важным 

структурным составляющим политики в области обеспе-
чения национальной и экономической безопасности РФ. 
Вопрос реализации данной политики обсуждается пред-
ставителями экономической науки уже довольно долго 
и до сих пор не нашел однозначной оценки. Это связано 
с тем, что отечественным предприятиям не под силу по-
ставлять товары в необходимом количестве и надлежа-
щего качества на российский рынок [5]. В современных 
условиях без усовершенствования механизмов государ-
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ственной поддержки импортозамещения решение данной 
задачи невозможно.

С точки зрения экономической теории импортозаме-
щение — это прекращение или уменьшение поставок 
из-за границы за счет роста отечественного производства 
определенного товара. Таким образом, реализуется госу-
дарственная протекционистская политика защиты отече-
ственного производителя путем замены импортных то-
варов на отечественные.

Политика импортозамещения как условие стимули-
рования отечественной экономики дает возможность по-
высить уровень конкурентоспособности отечественной 
продукции благодаря технологической модернизации про-
изводства и росту его эффективности. Данная политика 
основывается на создании благоприятной среды для роста 
национальной промышленности. Повышение качества 
производимой продукции, внедрение инноваций и совер-
шенствование технологий благоприятствует постепен-
ному переходу от производства простых товаров к нау-
коемкой и высокотехнологической продукции [4]. Также 
успешное проведение политики смягчает воздействие на 
внешнюю уязвимость отечественной экономики, умень-
шает господство индустриальных стран.

В современное время проведение импортозамещения 
является необходимостью в связи с обеспечением эко-
номической и продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации в условиях высоких геополитических ри-
сков. В основу политики должны быть положены задачи 
создания условий для выхода отечественных товаров на 
мировой рынок, обладания более высоким потенциалом 
для развития отечественных компаний, а не замены им-
портных товаров российскими аналогами [3]. Сегодня 
в условии глобальной конкуренции импортозамещение 
должно сочетаться с диверсификацией экспорта, основан-
ного на создании и развитии новых бизнесов, ориентиро-
ванных на мировой рынок. Как национальная программа 
оно призвано развивать собственный сектор производ-
ства, тем самым минимизировать зависимость. Правиль-
ность данного решения можно оспаривать, однако можно 
с уверенностью сказать, что оно является плюсом для раз-
вития малого и среднего бизнеса, так как появляется воз-
можность расширить долю местных производителей на 
рынке [2].

Решение проблемы импортозамещения должно быть 
направлено на организацию производства тех видов про-
дукции, затраты на организацию производство которых 
дадут наибольшую отдачу. Также требуется комплексный 
подход с учетом всех факторов и особенностей страны. 
Основным направлениями политики импортозамещения 
должны стать рост производственного труда за счет вне-
дрения ресурсосберегающих и энергосберегающих техно-
логий, а также ускорение инвестиционного процесса, воз-
растание инновационной активности и технологическая 
модернизация действующих производств. При решении 
данной проблемы нельзя забывать о возможных рисках. 
К ним можно отнести снижение конкурентоспособности 

из-за устранения конкуренции с зарубежными поставщи-
ками, увеличение нагрузки на бюджет и др. На базе им-
портозамещения нужно создавать производство отече-
ственных оригинальных, патентованных продуктов — как 
собственных, разработанных российскими компаниями, 
так и приобретенных по лицензии у зарубежных разра-
ботчиков [1].

При стремлении страны к импортозамещению, необ-
ходимо понимать, что ни одна страна не может полностью 
отказаться от импорта и создать эффективное производ-
ство во всех отраслях [6]. Это является невозможным при 
ограничении имеющихся ресурсов. Полностью отказаться 
от импортной продукции невозможно, но всерьез задей-
ствовать спящий ресурс импортозамещения стоит. Су-
ществует несколько вариантов осуществления — или са-
мостоятельно организовывать новые производства, либо 
привлекать инвесторов. В современных условиях любые 
попытки замещать весь импорт являются неосуществи-
мыми, а сама проблема импортозамещения не должна ре-
шаться в ущерб качеству продукции. Говоря об импорте 
нужно ориентироваться на те отрасли, где страна имеет 
либо может получить преимущество.

Какие сектора отечественной экономики имеют пер-
спективу для прорыва на мировой рынок? В первую оче-
редь государственный военно-промышленный комплекс 
(особенно боевые самолеты, вертолеты и подводные 
лодки). Во-вторых, частное сельское хозяйство. Несмотря 
на сложную геополитическую обстановку и взаимные за-
преты на торговлю, Россия остается крупнейшим экспор-
тером сельхозпродукции, поставляя ее в 140 стран мира. 
Блестящие перспективы на внешних рынках и у граж-
данского самолетостроения и нефтехимии (пластик, по-
лимеры, каучуки, биотехнологии). Также хорошие 
экспортные возможности имеет и лесодобывающий ком-
плекс: наша страна обладает 18% мирового леса.

Но не стоит забывать, что на пути развития экспорта 
и реализации политики импортозамещения существуют 
препятствия. К ним можно отнести:

— отсутствует масштабная целевая государственная 
поддержка, что в свою очередь не позволяет стимули-
ровать производство продукции для импортозамещения 
и импорта;

— трудности получения и слабая осведомленность 
предприятий о существующих мерах господдержки;

— нехватка достаточного опыта для ведения успешной 
внешней экономической деятельности у большинства 
предприятий;

— слабое стимулирование предприятиями научной 
и инновационной деятельности, недостаточное осознание 
роли патентования и обеспечения защиты авторских прав 
при экспорте продукции;

— нехватка высококвалифицированных научных, ин-
женерных и рабочих кадров.

Стоит отметить, что импортозамещение в отраслях 
возможно лишь в случае наличия, соответствующих сво-
бодных производственных мощностей и конкурентоспо-
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собных предприятий, которые могут предложить каче-
ственную продукцию по рыночным ценам. В долгосрочной 
перспективе снижение импортной зависимости возможно 
за счет инноваций и стимулирования инвестиций в тех-
нических отраслях и создание новых производств [7]. 
Таким образом, основная характеристика импортозаме-
щения — это индустриализация экономики при помощи 
ограничения импорта. Другими словами, импортозаме-
щение предполагает создание искусственных стимулов 
для развития отдельных отраслей отечественного произ-
водства с целью повышения их конкурентоспособности.

Подводя итог нужно отметить, что для достижения 
максимально положительного эффекта в процессе реа-
лизации политики импортозамещения следует создать от-
крытую экономику и обстановку конкурентной борьбы на 
внутреннем рынке. В то же время развивающиеся про-
изводственные отрасли должны быть ориентированы 

как на внутренний рынок, так и на внешний. Нам также 
представляется целесообразным стимулирование им-
портозамещения на основе совместных инвестиционных 
проектов, реализуемых посредством развития государ-
ственно-честного партнерства. В этом случае государство 
сможет нивелировать угрозы от экономических санкций, 
наращиваю производство актуальной и стратегически 
важной отечественной продукции, а с другой стороны 
субъекты частного отечественного бизнеса смогут полу-
чить новые рыночные ниши, дополнительные гарантии со 
стороны государства, налоговые и кредитные льготы.

Таким образом, в заключении отметим, что импортоза-
мещение является важным и необходимым условием сти-
мулирования отечественного производства, важным ус-
ловием стимулирования экономического роста, а также 
снижения негативных кризисных процессов в российском 
обществе.
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На современном этапе развития человечества 
у многих государств обострилась потребность в эко-

номической безопасности, так как в условиях глобали-
зации возникает масса негативных явлений угрожающих 
финансовой устойчивости не только для отдельных пред-

приятий, но и в целом для всего государства. Потребность 
в экономической безопасности — это устранение потен-
циальных и реальных современных экономических угроз, 
угрожающих социально-экономической устойчивости го-
сударства и отдельных сфер деятельности.



33“Young Scientist”  .  #8.8 (112.8)  .  April 2016

В 21 веке Россия столкнулась с новыми внешними 
угрозами и опасностями, способных подорвать эконо-
мический и производственный потенциал страны за счет 
рыночных механизмов и конкуренции. Можно сказать, 
что на данный момент экономика Россия находится в со-
стоянии стагнации, усугублении кризисных процессов, 
которые напрямую оказывают негативное воздействие 
и на социальную сферу, уровень и качество жизни наших 
соотечественников [1]. На наш взгляд, проблемы наци-
ональной безопаcности нашей страны, помимо глубокой 
экономической депрессии, усугубляются ростом таких 
угроз, как: нарастание ядерного противостояния, техно-
логические, радиационные и экологические катастрофы, 
ослабление военной мощи и обороноспособности РФ, 
а так же критическая зависимость от зарубежных то-
варов и услуг.

Государству целесообразно вовремя выявлять воз-
можную экономическую опасность, в этом случае может 
потребоваться лишь комплекс профилактических дей-
ствий от непосредственных угроз для экономической 
безопасности страны. Чтобы не усугубить последствия 
внешних и внутренних экономических угроз, необходимо 
реагировать максимально быстро и заблаговременно лик-
видировать угрозу, пока она не привела к сильным соци-
ально-экономическим потрясениям в обществе. В этом 
смысле экономическая безопасность является подси-
стемой системы национальной безопасности.

Угроза национальной безопасности государства — это 
возможность причинения вреда территориальной целост-
ности и суверенитета страны, ее внешней и внутренней 
безопасности, конституционным правам и свободам 
граждан. Национальный уровень экономической безо-
пасности связан с обеспечением защищенности жизненно 
важных интересов государства, общества и граждан, обе-
спечением стабильного развития страны, увеличением 
продуктивности функционирования всех отраслей народ-
ного хозяйства, а так же транспортных инфраструктур, 
обеспечением экономического либерализма социальной 
справедливости, повышение уровня жизни населения, 
предотвращением катастроф различного уровня: эколо-
гических, техногенных и производственных.

Угроза экономической безопасности государства — 
это возможность причинения вреда народному хозяйству, 
как в целом, так и всем отраслям, большой риск разру-
шения социально-экономической стабильности в обще-
стве [2].

Современные угрозы для экономической безопасности 
государства имеют как внутренний, так и внешний ха-
рактер.

В первую очередь внутренние угрозы проистекают от 
определенных факторов, которые существенно воздей-
ствуют на гражданское общество: финансовые и эконо-
мические кризисы, ухудшение уровня и качества жизни 
населения, межнациональные конфликты, а так же уро-
вень преступности внутри страны [5].

Как правило, к внутренним угрозам относят:

— усиление имущественного расслоения общества;
— криминализация общества и экономики;
— разрушение научно-технического потенциала госу-

дарства;
— деградация населения и учреждений социальной 

сферы;
— существенное ограничение доступа у малообеспе-

ченных слоев населения к получению среднего и высшего 
образования, системе охраны здоровья, что ведет к ухуд-
шению здоровья населения как физического, так и духов-
ного;

— сокращение численности населения, что влечет за 
собой сокращение трудового потенциала страны и рост 
демографической нагрузки на сокращающееся по числен-
ности трудоспособное население;

— высокий уровень коррупции российской экономики 
вследствие ослабления системы государственного кон-
троля;

— низкий уровень доходов населения, что создает на-
личие достаточно высокой численности малоимущего на-
селения, что в свою очередь создает социальную базу для 
криминальных проявлений;

— нестабильное состояние кредитно-банковской си-
стемы и финансово-денежного обращения, которое об-
условлено факторами такими как: высоким уровнем 
«долларизации» российской экономики и недоверия на-
циональной валюте, нарушением межотраслевого ба-
ланса народного хозяйства;

— возрастание рисков возникновения катастроф 
и аварий техногенного характера с существенными нега-
тивными экологическими последствиями;

— достаточно высокий уровень инфляции;
— российский рынок акций находится в серьезной 

зависимости от конъюнктуры на мировом рынке газа 
и нефти.

К внешним угрозам, как правило, относят:
— бегство капитала за рубеж (незаконный вывоз ка-

питала за границу);
— утечка умов за рубеж (в настоящий момент Россия 

является самым большим поставщиком высококвалифи-
цированных специалистов за границу);

— стремительное увеличение импортной зависимости 
по продовольствию и потребительским товарам (на се-
годняшний день около 80% российского рынка лекарств 
и более 40% продовольственного рынка России прихо-
дится на импорт;

— развитие негативных процессов в экономической 
сфере ряда регионов (Калининградская область, Даль-
невосточный регион), наложенных и усиленных расши-
рением НАТО и ЕЭС и приближением их к российским 
границам, территориальными претензиями Японии и пер-
манентным ростом численности китайского населения 
в Дальневосточном регионе и способствующих распро-
странению политического и экономического влияния на 
соответствующие российские территории со стороны ино-
странных государств;
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— приобретение западными предприятиями россий-
ских предприятий в целях вытеснения отечественной про-
дукции, как с внешнего, так и с внутреннего рынка и, как 
следствие, завоевание ими внутреннего рынка России 
по многим видам товаров широкого потребления. Рост 
зависимости России от импорта по многим видам про-
дукции, в том числе стратегического значения, продо-
вольственных товаров, а также комплектующих изделий 
для машиностроения;

— дискриминационные меры зарубежных стран или их 
сообществ во внешнеэкономических отношениях с Рос-
сией, особенно в связи с вступлением России в ВТО.

В настоящее время в качестве реальных угроз эконо-
мической безопасности России следует выделить такие 
как: понижение производственного потенциала ввиду вы-
сокого износа основных фондов; утрату рынков сбыта 
продукции; достаточно низкую конкурентоспособность 
товаров и услуг; вывоз капитала за границу; опасность 
обострения финансового кризиса; низкий уровень жизни 
населения [3, 4].

Для того чтобы обеспечить экономическую безопас-
ность государства необходимо разработать и реализо-
вать механизмы и меры экономической политики на феде-
ральном и региональных уровнях. Эти механизмы должны 
быть направлены на предотвращение как внутренних, так 
и внешних экономических угроз Российской Федерации, 
к ним можно отнести следующие мероприятия:

1. Мониторинг факторов, обеспечивающих угрозы 
экономической безопасности РФ. Прогнозирование 
и мониторинг факторов, определяющих угрозы экономи-
ческой безопасности страны являются важнейшими эле-
ментами механизма обеспечения экономической безо-
пасности РФ.

2. Разработка параметров и критериев экономиче-
ской безопасности РФ. На наш взгляд, необходимо мак-
симально тщательно разработать качественные и коли-
чественные параметры (пороговые значения) состояния 
экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу 
экономической безопасности государства.

3. Для обеспечения экономической безопасности осу-
ществлять такие виды деятельности, как: экспертиза ре-
шений по финансовым и хозяйственным вопросам с по-
зиции экономической безопасности РФ; организация 
работы с целью активизации комплекса механизмов по 
недопущению и преодолению возникновения угроз эко-
номической безопасности РФ; разработка комплексных 
государственных механизмов для выхода из зоны опас-
ности.

На наш взгляд, в качестве первоочередных мер поддер-
жания экономической безопасности нашей страны, счи-
таем важным реализовать такие меры, как: восстановление 
инвестиционной активности; активизация продуктивной 
структурной и промышленной политики; переход к струк-
турно-технологической перестройке производства РФ.
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Проблемы обеспечения национальной экономиче-
ской безопасности в последнее время становятся 

все более актуальными. Мировой финансовый кризис, 
экономические санкции, введенные в отношении России, 
падение цен на нефть, все эти негативные факторы за-
ставляют задуматься о формировании новой глобальной 
концепции национальной экономической безопасности.

Экономическая безопасность является главным ком-
понентом системы национальной безопасности. Обеспе-
чение экономической безопасности — это гарантия неза-
висимости страны, условие стабильности и эффективной 
жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это 
объясняется тем, что экономика представляет собой одну 
из жизненно важных сторон деятельности общества, го-
сударства и личности.

Экономическая безопасность страны как система 
имеет сложную структуру, в которой можно выделить 
ряд элементов, важнейшими из которых являются следу-
ющие:

1. Экономическая независимость, которая заключа-
ется в необходимости выхода на такой уровень эффектив-
ности национального производства и качества продукции, 
который сможет обеспечивать конкурентоспособность 
экономики и позволит на равных участвовать в мировых 
товарных операциях.

2. Стратегическая устойчивость национальной эконо-
мики, предполагающая создание определенных гарантий 
и условий для предпринимательской и инновационной ак-
тивности, способных сдерживать факторы, дестабилизи-
рующие экономическую ситуацию в стране и обществе.

3. Способность экономической системы к самораз-
витию и прогрессу, к созданию благоприятного климата 
для инвестиций и инноваций, модернизации производ-
ства, повышения производительности труда и т. п.

Россия имеет зависимость от развитых стран, так как 
они обеспечивают страну стратегически важными то-
варами: лекарствами, продовольствием, технологиями, 
комплектующим для машин и оборудования и т. п.  [3].

В торговом балансе страны главными партнерами 
остаются страны ЕС (42,2% импорта и 53,8% всего 
экспорта), АТЭС (34,3% импорта и 18,9% экспорта) 
и СНГ (13% импорта и 14% экспорта), крупнейшими из 

них являются Китай и Германия. Так, на лекарственном 
российском рынке доля импортной продукции превышает 
70%. Цифры внушительные, чтобы задуматься о безо-
пасности и суверенности государства, поскольку лекар-
ственные средства — это стратегически важная про-
дукция, и обойтись без нее в течение длительного времени 
страна не сможет [2].

Газовая отрасль России практически полностью ори-
ентирована на страны Европы и СНГ: в Европу через тру-
бопроводы поступает 64,7% российского газа, в страны 
постсоветского пространства — 27,85%, оставшаяся 
доля — в Азию в виде сжиженного природного газа. От-
ечественные сырьевые компании полностью зависимы от 
европейского газового рынка, в то время как доля рос-
сийского газа в структуре европейского импорта состав-
ляет 34,46%. США активно осваивают сланцевые ме-
сторождения и заинтересованы в том, чтобы Европа 
постепенно стала переходить на американский сланцевый 
газ. Серьезной угрозой экономической безопасности стал 
обвал на фондовом рынке. Такое стало возможным из-за 
того, что 70% российского фондового рынка принад-
лежит иностранным инвесторам. За подобную ситуацию 
приходится расплачиваться значительным снижением 
капитализации крупнейших российских компаний. Еще 
одним важным фактором угрозы экономической безопас-
ности является то, что в настоящее время, по подсчетам 
экспертов, около 60 млрд. долл уходит из страны в форме 
сальдо по доходам от иностранных кредитов и инвестиций 
и около 50 млрд. долл. составляет нелегальная утечка ка-
питала. Накопленный объем последней достиг 0,5 трлн. 
долл., что в сумме с прямыми иностранными инвести-
циями российских резидентов составляет около 1 трлн. 
долл. вывезенного капитала [1]. Потери доходов бюд-
жетной системы вследствие утечки капитала оцениваются 
экспертами как 1,5% от ВВП. Также негативным фак-
тором, влияющим на экономическую ситуацию в стране, 
является обвал национальной валюты.

Ключевые экономические угрозы для страны, пропи-
саны в новой стратегии национальной безопасности РФ, 
которую утвердил в конце 2015 г. президент России Вла-
димир Путин. Значительное внимание в документе уде-
лено определению главных стратегических угроз нацио-
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нальной безопасности в экономической сфере, к которым 
отнесены, в том числе, низкая конкурентоспособность, 
сохранение экспортно-сырьевой модели развития и вы-
сокая зависимость от внешнеэкономической конъюн-
ктуры, отставание в разработке и внедрении перспек-
тивных технологий, несбалансированность национальной 
бюджетной системы, недостаточный объем ресурсов для 
кредитования, незащищенность национальной финан-
совой системы, а также ряд других вызовов и угроз. Уси-
ление недобросовестной конкуренции и санкции названы 
явлениями, которые оказывают негативное воздействие 
на экономическую безопасность РФ, а сохраняющийся 
блоковый подход к решению международных проблем, го-
ворится в документе, не способствует противодействию 
современным вызовам.

Скорректированы важнейшие задачи, на решение ко-
торых будут направлены основные усилия. Такими зада-
чами являются устранение дисбалансов в экономике, со-
кращение уровня межрегиональной дифференциации 
в социально-экономическом развитии субъектов Рос-
сийской Федерации, снижение уязвимости от внешних 
негативных факторов, прагматичное участие в между-
народном экономическом сотрудничестве, повышение 
эффективности государственного управления в экономи-
ческой сфере [4].

Особое внимание уделено также мерам, направленным 
на обеспечение продовольственной безопасности. Они 
включают в себя, том числе ускоренное развитие и мо-
дернизацию агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов, пищевой промышленности и инфраструк-
туры внутреннего рынка, расширение доступа сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на рынки сбыта 
продукции, недопущение бесконтрольного оборота ген-
но-инженерно-модифицированных организмов и про-
дукции, полученной с применением таких организмов, со-

вершенствование системы технического регулирования, 
а также меры санитарного и фитосанитарного надзора, 
контроля в области обеспечения безопасности пищевых 
продуктов для здоровья человека [5, 7].

Стратегия предполагает укрепление финансовой си-
стемы, повышение устойчивости курса рубля, снижение 
банковских ставок для укрепления национальной безо-
пасности страны.

Кроме того, стратегия национальной безопасности, 
ставит одной из целей развития страны вхождение в число 
мировых лидеров по объему валового внутреннего про-
дукта (ВВП). Предполагается, что Россия должна закре-
пить статус одной из лидирующих мировых держав [6].

Достижение поставленных в стратегии задач, будет 
обеспечиваться реализацией таких мер, как развитие 
промышленно-технологической базы и национальной 
инновационной системы, модернизация и развитие при-
оритетных секторов национальной экономики, повы-
шения инвестиционной привлекательности РФ, со-
вершенствование финансовой и банковской системы, 
улучшения делового климата и создания благоприятной 
деловой среды.

Рассмотренные выше угрозы являются лишь ключе-
выми угрозами экономической безопасности. В целом 
же угрозы очень изменчивы и не всегда их можно пред-
сказать. Они долгое время могут не проявлять себя в от-
крытой форме, что не должно ослаблять внимания эко-
номистов. Ликвидация данных угроз посредством разовых 
мероприятий невозможна, следует разрабатывать рас-
считанную на длительную перспективу стратегию. Увели-
чение числа угроз, а также не продуманные управленче-
ские решения могут привести к негативным изменениям 
в экономике страны. Таким образом, выявленные на 
ранней стадии угрозы и дальнейшая их ликвидация обе-
спечат стране экономическую безопасность.
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В настоящее время проблема организации занятости 
является одной из важных задач государственного 

управления в рамках регулирования процессов соци-
ально-экономического развития страны. Важным ин-
струментом, посредством которого в разных странах 
стремятся разрешить проблему недостатка средств 
к существованию, является рациональное3 трудоу-
стройство. Хорошая работа призвана оказывать по-
мощь людям в их социальном функционировании, осу-
ществлении своих социальных прав, сохранении или 
достижении благоприятного социального самочувствия. 
В этой связи считаем тему нашего исследования акту-
альной и современной.

Прежде чем рассматривать сущность и структуру 
рынка, необходимо выяснить, что продается и покупа-
ется на рынке труда: «рабочая сила» или «труд». Со-
временная экономическая теория доказывает, что на 
рынке труда продается и покупается именно труд, что за-
работная плата есть плата за труд [3]. Известно, рынок 
труда определяется как сфера взаимодействия спроса 
и предложения рабочей силы. Через рынок труда про-
исходит продажа рабочей силы на определённый срок. 
Такой рынок не является стандартным в понимании обы-
вателя. Он не всегда успешно функционирует, удовлет-
воряя потребности всех его участников [2]. На данном 
рынке так же, как и во всех других, действуют свои за-
коны — закон спроса и предложения, а также формиру-
ются так называемые цены. В качестве цены здесь вы-
ступает заработная плата того или иного сотрудника, 
а также оплата, которая может предлагаться потен-
циальным работодателям. Современный рынок труда 
в любой стране характеризует уровень социального по-
ложения трудоспособного населения. Одной из важных 
составляющей современного рынка труда является без-
работица. Она присутствует в каждой стране, однако от-
личается своим уровнем. Безусловно, рынок труда не-
посредственно и очень тесно связан с существующим 
состоянием национальной экономики и напрямую за-
висит от темпов ее развития. Зарубежный опыт должен 
научить нас тому, что правильное и постепенное развитие 
рынка труда и рыночных отношений в обязательном по-
рядке предусматривает выстраивание и эффективной за-
щиты прав трудоспособных граждан, в том числе право 
на труд и на достойную его плату [4].

Целью государственного и регионального управления 
(регулирования) рынков труда выступает, прежде всего, 
сохранение, приумножение и повышение качества тру-
дового потенциала страны, а также обеспечение эффек-
тивной занятости граждан с достойным уровнем оплаты 

труда и предоставлением полного комплекса социальных 
услуг и гарантий.

Очевидно, что на региональном уровне реализовать 
указанную цель значительно проще. Если говорить о рос-
сийской специфике, то маркетинговая стратегия управ-
ления развитием регионального рынка труда — это 
многоаспектный, непрерывный процесс социально-эко-
номического взаимодействия и обмена между экономиче-
ской, социальной, демографической и организационно-у-
правленческой региональными подсистемами [5].

В настоящее время современные тенденции и направ-
ления реализации региональной политики занятости, 
а также общую ситуацию на региональном рынке труда 
наглядно можно рассмотреть, анализируя основные ме-
роприятия долгосрочной краевой целевой программы 
«Содействие занятости населения Краснодарского края 
на 2014–2017 гг.», которая финансировалась за счет 
средств краевого бюджета.

Так в частности отметим, что в 2014 г. органами труда 
и занятости населения реализовывались следующие ме-
роприятия государственной программы:

Во-первых, информирование о положении на рынке 
труда. Государственные услуги по информированию о по-
ложении на рынке труда оказаны 235,1 тыс. гражданам, 
что на 32,1% больше, чем предусматривалось в государ-
ственной программе. Расходы краевого бюджета соста-
вили 2612,5 тыс. руб. [1]

Во-вторых, содействие гражданам в поиске подхо-
дящей работы. За прошедший год органами труда и за-
нятости населения Краснодарского края трудоустроено 
128,1 тыс. чел., целевой показатель государственной 
программы выполнен на 116,5%. Доля трудоустроенных 
граждан в общей численности граждан, обратившихся 
за содействием в органы службы занятости с целью по-
иска подходящей работы, составила 70,8%, что на 3,6% 
больше, чем предусмотрено в государственной про-
грамме.

В-третьих, содействие работодателям в подборе не-
обходимых работников. Формирование банка вакансий. 
За 2014 г. работодателями края в органы труда и заня-
тости населения было заявлено 386,8 тыс. вакансий, це-
левой показатель государственной программы выполнен 
на 154,7% [1].

В-четвертых, оказание услуг в области занятости на-
селения гражданам и работодателям с использованием 
Мобильных центров занятости населения. В отчетном 
периоде Мобильные центры занятости населения совер-
шили 3,2 тыс. выездов, в ходе которых государственные 
услуги получили 112,4 тыс. чел. Целевые показатели го-
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сударственной программы выполнены на 213,3% и на 
224,8% соответственно.

В-пятых, содействие безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их семей в пе-
реселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости. В рамках госу-
дарственной программы за 2014 г. трудоустроено в другой 
местности 114 безработных граждан, что на 39% больше, 
чем предусматривалось в государственной программе. 
Расходы краевого бюджета составили 1552,5 тыс. руб. 
или 91,3% от предусмотренного программой объема фи-
нансирования.

В-шестых, организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест. В 2014 г. было проведено 1209 ярмарок ва-
кансий, в которых приняли участие 147,2 тыс. чел и 7,5 
тыс. работодателей. Целевой показатель государственной 
программы по численности участников ярмарок вакансий 
выполнен на 128%. Расходы краевого бюджета составили 
5039,7 тыс. руб. или 87,3% от предусмотренного про-
граммой финансирования [1].

В-седьмых, организация профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профессионального обучения.
За отчетный период государственные услуги по профес-
сиональной ориентации получили 322,4 тыс. граждан, це-
левой показатель программы выполнен на 130,9%. Рас-
ходы краевого бюджета составили 3914 тыс. руб. или 
89,6% от предусмотренного программой финансиро-
вания.

В-восьмых, оказание государственных услуг по пси-
хологической поддержке. За 2014 г. государственные ус-
луги по психологической поддержке получили 11 тыс. без-
работных граждан. Целевой показатель государственной 
программы выполнен на 209,7%. Расходы краевого бюд-
жета составили 955,5 тыс. руб. или 84,6% от предусмо-
тренного программой финансирования.

В-девятых, социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда. В2014 г. услуги по социальной 
адаптации получили 11 тыс. чел.

Целевой показатель программы выполнен на 209,6%. 
Расходы краевого бюджета составили 959 тыс. руб. или 
91,6% от предусмотренного программой финансиро-
вания.

В-десятых, организация профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального образо-
вания безработных граждан, включая обучение в другой 
местности. За 2014 г. на профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование на-
правлено 5537 безработных граждан. Целевой показа-
тель государственной программы выполнен на 124,7%. 
Расходы краевого бюджета составили 58050,6 тыс. руб. 
или 99,2% от предусмотренного программой финансиро-
вания [1].

В отчетном периоде временно трудоустроено 1929 без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты. Расходы краевого бюджета составили 4613,5 тыс. 
руб. или 99,7% от предусмотренного программой финан-
сирования.

В 2014 г. пособия по безработице выплачивались 53,9 
тыс. безработных граждан. Целевой показатель государ-
ственной программы выполнен. Расходы средств суб-
венций из федерального бюджета составили 636,7 млн. 
руб.

Уровень безработицы по методологии МОТ в 2014 г. 
составил 5,7% от экономически активного населения 
Краснодарского края (это на 0,2% больше, чем пред-
усмотрено в государственной программе). Невыполнение 
данного показателя связано с ростом численности безра-
ботных граждан по методологии МОТ в сельской мест-
ности и ростом числа высвобожденных граждан в связи 
с ликвидацией организации или сокращением штата 
в 2014 г. на 2,7% в сравнении с 2013 г. [1].

Нам представляется, что повышение эффективности 
существующей региональной политики стимулирования 
занятости можно добиться через комплексное использо-
вание пассивных и активных форм регулирования про-
цессов занятости и безработицы.

Считаем, что современная региональная политика 
занятости должна быть направлена на снижение напря-
женности на рынке труда, содействовать трудоустрой-
ству граждан и обеспечению работодателей рабочей 
силой, содействовать развитию кадрового потенциала, 
повышению конкурентоспособности безработных 
и ищущих работу граждан, обеспечивать реализацию 
мероприятий в области трудовых отношений и соци-
альных гарантий.
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Для решения общественно значимых целей и задач 
необходимо наличие взаимодействия частного и го-

сударственного сектора. В последнее время востребо-
ванность в государственно-частном партнерстве (ГЧП) 
стало увеличиваться из-за ряда объективных причин. 
С одной стороны в современный кризисный период го-
сударство испытывает затруднения в выполнении обще-
ственно значимых функций, а с другой стороны бизнес 
заинтересован в новых объектах для инвестирования. 
В ряде случаев ГЧП представляет собой некую альтерна-
тиву приватизации жизненно важных, и имеющих страте-
гическое значение объектов государственной собствен-
ности.

Следует понимать, что государство не подключается 
к проектам какого-либо бизнеса, а приглашает сам бизнес 
принять участие в осуществлении социально и экономи-
чески важных проектов [5].

В настоящее время основным компонентом иннова-
ционной политики России также является партнерство 
государства и частного сектора, поскольку, при пра-
вильном взаимодействии и организации, оно дает воз-
можность для получения максимально высоких пре-
имуществ от капиталовложений в государственные 
исследования, при этом создавая положительные пред-
посылки для стабильного инновационного развития, ко-
торое является стратегическим фактором развития оте-
чественной экономики.

В числе основных признаков ГЧП в экономической 
трактовке можно выделить следующие:

— сторонами ГЧП являются государство и частный 
бизнес;

— взаимодействия обоих сторон закрепляется на юри-
дической основе;

— взаимодействия обоих сторон имеет равноправный 
характер;

— ГЧП имеет четко выраженную общественную на-
правленность;

— в процессе осуществления проектов на основе ГЧП 
объединяются вклады и ресурсы с обеих сторон [6].

ГЧП дает возможность избежать недостатков пря-
мого контроля государства, а так же «провалов рынка». 
ГЧП хорошо в том, что и государственный, и частный сек-

торы имеют свои собственные уникальные преимущества 
и характеристики, при консолидации которых появляется 
возможность максимально продуктивно действовать и по-
лучать высокие результаты в тех сферах, в которых осо-
бенно заметны «провалы рынка» или непродуктивность 
государственного управления (как правило, это соци-
альная сфера, создание инфраструктуры и проблемы эко-
логии) [4].

ГЧП выполняет следующие характерные функции:
— поддерживает государственные функции и полно-

мочия, при этом предоставляя услуги совместно с частным 
сектором;

— удовлетворяет потребности общественного сек-
тора, заимствуя и/или используя ресурсы частного сек-
тора;

— состоит из двух и более сторон, которые работают 
рад осуществления совместных задач и целей.

Каждая из сторон вносит свой вклад в общий проект, 
при правильном взаимодействии они могут выполнять 
свои интересы с наиболее эффективным результатом. 
Например, государство заинтересованно в росте объемов 
и улучшении качества предоставляемых услуг населению 
и экономическим агентам, инфраструктурным и соци-
ально ориентированными отраслями. При этом частный 
сектор стремится повышать свою прибыль и стабильно 
получать ее.

В мировой практике сложилось множество разноо-
бразных форм осуществления ГЧП, основными являются 
такие как:

Концессия или концессионное соглашение явля-
ется специфической формой ГЧП, которая, в последнее 
время, получает все большее распространение. Особен-
ность этой формы заключается в следующем: государство 
уполномочивает частного партнера выполнять в течение 
соответствующего срока оговариваемые в соглашении 
функции и наделяет его с этой целью определенными пра-
вомочиями, оставаясь при этом полноправным собствен-
ником имущества.

Аренда в базовой форме и в форме лизинга. Особен-
ность состоит в том, что между государством и частным 
сектором, при арендных отношениях, происходит пере-
дача частному партнеру государственного или муници-
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пального имущества во временное пользование и, соот-
ветственно, за определенную плату.

Контракты, которые заключаются между органом 
местного самоуправления (государством) и частным сек-
тором на создание общественно необходимых видов де-
ятельности. Контракты на выполнение работ, на управ-
ление, на оказание общественных услуг, на поставку 
продукции для государственных нужд, на оказание техни-
ческой помощи являются наиболее распространенными 
в практике ЧГП [2].

Совместные предприятия являются одной из самых 
распространенных форм ЧГП. Главной особенностью 
предприятий такого типа является то, что государство 
всегда участвует в текущей инвестиционной, админи-
стративно-хозяйственной и производствен-ной деятель-
ности.

Соглашения о разделе продукции. Такая форма ГЧП 
немного напоминает традиционную концессию, но все-
таки имеет отличия. В соглашениях о разделе продукции 
между государством и инвестором, его порядок и условия 
определяются в соглашении, в то время, как в концессиях 
концессионеру на правах собственности принадлежит вся 
выпущенная по соглашению продукция.

Актуальной проблемой для успешного развития госу-
дарственно-частного партнерства является продуктивное 
распределение прав, обязанностей и сфер ответствен-
ности между государством и частными партнерами. Опыт 
показывает, что максимально продуктивно решаются за-
дачи партнерства, когда в сфере ответственности государ-
ства относятся проблемы общего планирования, а также 
определение действий в форс-мажорных обстоятель-
ствах [1].

В настоящее время правительство России предпри-
няло существенные усилия для развития государствен-
но-частного партнерства. Определились механизмы уча-
стия государства в проектах ГЧП — Инвестиционный 
фонд, а также венчурные фонды и особые экономические 
зоны [3].

В России имеется огромный потенциал для развития 
большинства форм ГЧП, в свою очередь, для его практи-

ческого осуществления требуется решение ряда принци-
пиальных вопросов.

Во-первых, обеим сторонам партнерских отношений 
следует понять, что продуктивное ГЧП ни в коем случае 
нельзя рассматривать узко, только как привлечение до-
полнительных ресурсов в капиталоемкие проекты властей 
всех уровней. Необходимо учитывать реальные интересы 
обеих сторон. Конкретные механизмы партнерства, ко-
торые были выработаны многолетним мировым опытом, 
могут создать основу для ответственного взаимовыгод-
ного распределения правомочий обоих сторон, не ущем-
ляющего интересы каждой из них.

Во-вторых, требуется максимальный прогресс в прак-
тическом осуществлении и понимании публично-пра-
вовых функций государства. До сих пор российское зако-
нодательство не выделило этих функций и не установило 
связи между ними и публичной собственностью. Кон-
струкция права такова, что публично-правовые функции 
реализуются либо через гражданско-правовые функции, 
либо административно. Создать на такой основе распре-
деление правомочий между государством и частным сек-
тором невозможно. В странах с развитой рыночной эконо-
микой накоплен большой опыт успешного поиска ответов 
на «парадоксы публичных благ», который с учетом отече-
ственной специфики можно использовать в России.

В свою очередь механизмы ГЧП также могут исполь-
зоваться не только для осуществления социально-необ-
ходимых проектов, но и для развития инфраструктуры 
телекоммуникаций и связи, культуры, социального обслу-
живания населения, образования и здравоохранения.

На наш взгляд, в современных условиях одним из 
главных направлений деятельности государства явля-
ется процесс развития партнерства с частным сектором. 
Данное партнерство может благоприятно отразиться на 
инвестиционном климате в стране, способствовать уве-
личению благосостояния населения, уменьшить отток от-
ечественных инвестиций за рубеж, а так же привлечь за-
рубежные капиталы, что в целом может стать одной из 
основ современной экономической и политической ста-
бильности нашего государства.
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Государственная политика в сфере занятости населения России
Чуев Сергей Сергеевич, студент;

Горбуля Наталья Юрьевна, магистр
Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар)

После того как Россия в 1991 г. вступила в новый этап 
развития, связанный с резким переходом от пла-

новой к рыночной экономической системе, в нашем об-
ществе стали появляться новые социально-экономиче-
ские трудности, а так же обострились уже имевшиеся 
проблемы, одной из которых стал рост безработицы и па-
дение уровня жизни наших соотечественников.

Занятость является одним из главных макроэконо-
мических показателей и условий, который с одной сто-
роны характеризует качество и уровень жизни в стране, 
а с другой стороны является отражением эффективности 
проводимой социально-экономической политики действу-
ющим правительством [5]. Под занятостью принято счи-
тать численность взрослого (старше 16 лет) трудоспособ-
ного населения, имеющего работу.

Проблема занятости населения — это проблема вов-
лечения людей в трудовую деятельность, а также уро-
вень удовлетворения их потребности в труде рабочими 
местами. Однако не все трудоспособные люди имеют ра-
боту, существуют и безработные. Особую категорию без-
работных составляют трудоспособные граждане предпен-
сионного возраста, которые еще не достигли пенсионного 
возраста, но при этом, по независящим от них причинам, 
лишившиеся заработка и рабочего места. Эта категория 
граждан наиболее уязвима в их социальном праве на труд, 
так как спрос на труд данной категории граждан со сто-
роны работодателей является небольшим [4].

Среди наиболее типичных причин роста безработицы 
в нашей стране можно выделить следующие:

— отсутствие рабочих мест из-за малого количества 
вакансий со стороны отечественного производства (фирм, 
фабрик, заводов);

— вытеснение труда основным капиталом в эпоху на-
учно-технической революции (т. е. по причине роста авто-
матизации производства, использования более произво-
дительного оборудования и др.);

— довольно низкий уровень платежеспособного 
спроса (отсутствие спроса на продукцию и услуги снижает 
спрос на труд, поскольку спрос на труд имеет производ-
ственный характер, в результате чего появляется безра-
ботица);

— институциональные факторы, вызванные неэффек-
тивной работы государственной службы занятости (па-
спортный режим, препятствующий мобильности граждан 
внутри страны, отсутствие единой базы вакансий по 
России, и др.) [1].

Добиться такого состояния экономики, чтобы без-
работица полностью отсутствовала в стране в условиях 
рыночной экономики невозможно, так как в любом об-
ществе всегда присутствует фрикционная и структурная 
безработица, которые в совокупности формируют есте-
ственную безработицу (6–7% от трудоспособного насе-
ления страны). Но государство может и должно работать 
над снижением циклической и других форм безработицы, 
превышающих естественный уровень безработицы, по-
средством регулирования занятости [6].

Регулирование занятости — это совокупность спо-
собов, механизмов и мер прямого и косвенного воздей-
ствия на рынок труда со стороны государства с целью до-
стижения поставленных целей. Цели государственного 
регулирования занятости в стране отражают ориентацию 
на достижение нормативного состояния рынка труда, ко-
торого необходимо достичь, решая актуальные социаль-
но-экономические проблемы общества.

Регулирование занятости население в стране имеет не-
сколько уровней:

— локальный уровень (в нем происходит активизация 
взаимоотношения субъектов рынка труда, конкретного 
человека с местными органами исполнительной власти, 
с работодателем, с локальной службой занятости);

— общегосударственный уровень (в нем происходит 
решение социально-экономических целей и задач обще-
ства);

— региональный уровень (в нем происходит принятие 
решений по вопросам регулирования рынка труда, рас-
ширение социальной помощи безработному населению 
в стране, а также вопросы сдерживания массового высво-
бождения работников).

На всех вышеперечисленных уровнях государственное 
регулирование занятости населения должно выполняться 
на основе общеэкономической концепции социально ори-
ентированной рыночной экономики [7]. У регулирования 
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занятости посредством государственного вмешательства 
на рынке труда существует две главные задачи.

Первая задача заключается в определении долго-
срочной перспективы. Она предполагает стабилизацию 
общего спроса на труд, и уровней частичной, скрытой 
безработицы с их последующим понижением, при мак-
симально продуктивном применении занятых и более 
гибком спросе населения на рабочие места.

Вторая задача ориентирована на краткосрочную пер-
спективу. Она предполагает блокирование огромного ко-
личества высвобождения потенциальных безработных 
и предотвращение максимально быстрого роста открытой, 
а также скрытой безработицы. В этой задаче одновре-
менно планируется взаимоувязанное высвобождение ра-
ботников и создание новых рабочих мест с целью огра-
ничить полное блокирование процессов рационализации 
занятости населения.

На наш взгляд, способы государственного вмеша-
тельства и воздействия на рынок труда должны получить 
оценку с позиции работников и предпринимателей, чье 
мнение также должно учитываться при разработке общей 
политики занятости в государстве [3]. Другими словами 
профсоюзы, союзы предпринимателей и органы власти 
должны проводить совместную работу в вопросах разра-
ботки данной политики. Государственное регулирование 
занятости населения в стране должно осуществляться по 
следующим базовым направлениям:

— обеспечение специальных программ внутренней 
миграции населения из кризисных районов;

— разработка новых казенных предприятий на базе 
определенных федеральными органами несостоятельных 
предприятий, с целью поддержания занятости населения;

— разработка предприятий для обеспечения органи-
зации общественных работ по благоустройству и обслу-
живанию престарелых людей;

— разработка специальных предприятий для обеспе-
чения надомного труда;

— принятие в особых случаях механизмов и мер по 
развитию частной индивидуальной деятельности;

— организация процесса переквалификации рабочей 
силы, подлежащей сокращению без прекращения с ними 
трудового договора;

— разработка специальных предприятий для органи-
зации общественных работ;

— разработка в регионах частных бюро содействия за-
нятости населения для оказания им содействия в трудоу-
стройстве и самостоятельной занятости элитарным кли-
ентам. Разработка и создание таких частных бюро должно 
быть исключительным правом органов государственной 
власти субъектов Федерации;

— поддержка индивидуальных частных предпринима-
телей — надомный труд, ремесленничество и т. д., т. е. за-
нятость, которая не требует крупных затрат [2].

На наш взгляд, чтобы ослабить или частично решить 
современную проблему занятости населения в стране, го-
сударству нужно принять следующие меры:

— развивать гибкие формы занятости, например, на-
домный труд;

— расширять виды и структуры общественных работ, 
условия их проведения, организации, финансирование 
с учетом качественного состава безработных и социаль-
но-экономических потребностей регионов;

— продолжать дальнейшее развитие систем непре-
рывного инновационного образования, включая под-
держку опережающего обучения персонала, который на-
ходится под риском увольнения, внутрипроизводственное 
обучение персонала, расширение возможностей самообу-
чения;

— обеспечить качественный государственный кон-
троль за соблюдением трудового законодательства;

— ввести системы стимулирования развития пред-
принимательства, малого и среднего бизнеса, индивиду-
альной трудовой деятельности, прежде всего в регионах 
с критической ситуацией на рынке труда.

Таким образом, для того, чтобы добиться максимально 
высокого уровня занятости населения в стране, государ-
ству необходимо реформировать трудовое законодатель-
ство с целью увеличения мобильности рабочей силы, сти-
мулировать занятость и самозанятость населения за счет 
стимулирования развития предпринимательства и наци-
онального производства, а также сократить латентные 
процессы на рынке труда и обеспечить стабильный ба-
ланс интересов государства, предпринимателей и работ-
ников.
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