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КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ ПЕРСОНАЛА 

КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Актуальность проблем мотивации не оспаривается ни наукой, ни практикой, так 
как от четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только повы-
шение социальной и творческой активности конкретного работника (менеджера, ра-
бочего), но и конечные результаты деятельности предприятий различных организа-
ционно-правовых форм собственности, производственной и непроизводственной 
сфер деятельности.[2, с. 120] 

В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс активиза-
ции мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мо-
тивация) для их побуждения к эффективному труду. В этой связи как синонимичные 
термину мотивация используются также термины стимулирование и мотивирование. 
Целью мотивации является формирование комплекса условий, побуждающих чело-
века к осуществлению действий, направленных на достижение цели с максималь-
ным эффектом. 

Общую характеристику процесса мотивации можно представить, если опреде-
лить используемые для его объяснения понятия: потребности, мотивы, цели. 

Потребности - это состояние человека, испытывающего нужду в объекте, необ-
ходимом для его существования. Потребности являются источником активности че-
ловека, причиной его целенаправленных действий. 

Мотивы - это побуждения человека к действию, направленные на результат 
(цель). 

Цели - это желаемый объект или его состояние, к обладанию которым стремит-
ся человек. 

А.П. Егоршин дает такое понятие качеству трудовой жизни: " С развитием рын-
ка труда важной функцией организации является повышение качества трудовой жиз-
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ни - уровня удовлетворения личных потребностей работников через их деятельность 
в организации. 

Качество трудовой жизни - это интегральное понятие, всесторонне характери-
зующее уровень и степень благосостояния, социального и духовного развития чело-
века"[1, с. 217] 

Общей целью качества трудовой жизни как сочетания организационных усло-
вий и практических мероприятий является создание удовлетворительного, распола-
гающего к производительному труду рабочего места, как для рядовых работников, 
так и для менеджеров, организация которого способствует производству качествен-
ных товаров и услуг. Качество трудовой жизни предполагает, что работник не просто 
бездумный исполнитель заданий, а мыслящий человек, и окружающая среда должна 
не подавлять его интеллект, а способствовать его развитию и использованию. Если 
окружение работника располагает к этому, выигрывают все: сотрудник, менеджер, 
покупатель, клиент. Подразделяя факторы формирования КТЖ на две больших груп-
пы: технико-организационные и социально-экономические факторы, трудно решить 
какая из этих двух групп может рассматриваться в качестве основной, особенно в со-
временных социально-экономических условиях.[3, с. 192] Если учитывать то, что науч-
но-технический прогресс, развитие техники и технологии всегда были определяющими 
в развитии общества, то конечно приоритет должен принадлежать первой группе фак-
торов и, прежде всего, технико-технологическим факторам, входящим в нее. 

На качество трудовой жизни отрицательно влияют различные нарушения нор-
мального хода трудового процесса. Сбои в нем ведут к нарушению его ритмичности, 
потерям рабочего времени, отклонениям от требований технологии. Сверхурочные 
работы в сочетании с частыми простоями, использование работников не по специ-
альности, являются одной из главных причин неудовлетворенности трудом и, следо-
вательно, приводят к снижению качества трудовой жизни. 

Группа социально-экономических факторов представляется не менее значимой 
благодаря возрастанию роли этих факторов в современных условиях. Деление этой 
комплексной группы факторов на экономико-правовые и социально индивидуальные 
можно считать условным, но необходимым. Такое деление позволяет разграничить и 
более детально исследовать влияние отдельных факторов и их комплекса в преде-
лах группы на качество трудовой жизни. Кроме того, различное сочетание отдельных 
факторов может существенно влиять на КТЖ, поскольку они могут взаимно усили-
вать влияние друг друга, либо наоборот снижать итоговое воздействие. 

В группу социально-индивидуальных факторов объединены факторы, призван-
ные обеспечить работнику необходимые социальные гарантии, как в период его тру-
довой деятельности, так и за ее пределами, сохранение здоровья на протяжении 
всей жизни, возможность постоянно повышать образовательный и профессиональ-
но-квалификационный уровень. 

Рассматривая всю систему факторов, следует помнить, что реальную оценку 
качества трудовой жизни можно получить только при анализе и оценке как объектив-
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ной, так и субъективной составляющей каждого из рассматриваемых факторов, а 
значит необходимо знать, как работающие сами оценивают влияние факторов КТЖ. 
Именно субъективная оценка, основанная на результатах исследования мнения ра-
ботающих, позволяет оценивать удовлетворенность трудом отдельного работника, 
группы работников, всего трудового коллектива. 

Комплексное и системное исследование факторов формирования КТЖ позво-
ляет своевременно принимать организационно-управленческие решения, направ-
ленные на повышение качества трудовой жизни, лучшее использовании трудового 
потенциала, совершенствование социально-трудовых отношений, а в итоге на по-
вышение социально-экономической эффективности работы отдельных звеньев и 
всей экономики в целом. 

 
Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА  

НА КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ 
 

Управление развитием персонала – это оказание воздействия на работников 
организации, которое реализуется с целью увеличения эффективности их деятель-
ности с позиции интересов этой организации. Также необходимо заметить, что здесь 
говорится о повышении эффективности деятельности сотрудника, при этом для по-
буждения к деятельности можно ограничиться стимулированием.  

Основным моментом в системе управления развитием персонала можно на-
звать определение потребностей организации в данной области. Так как управление 
всегда является целенаправленным процессом, то необходимо определить чего 
хочет организация достичь в результате развития своих сотрудников, то есть поста-
вить цель развития. После этого руководителю надлежит обозначить все принципы, 
методы развития, задачи, необходимые источники для развития своих работников. В 
настоящее время существуют следующие элементы системы развития персонала, 
используя которые руководитель сможет претворить в жизнь эффективную систему 
развития своих сотрудников (см. рисунок).  
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Рис. Компоненты системы развития персонала 

 

Обозначение приоритетов и цели корпоративного обучения во многих аспектах 
зависит от особенностей стратегического управления организацией в целом и пер-
соналом в частности. Системный подход к обучению сотрудников по многим позици-
ям зависит от стратегических ориентиров руководства компании. В случае, когда 
руководство организации рассматривает персонал как издержки, которые надо со-
кращать, корпоративное обучение в такой компании практически не проводится. Бо-
лее результативным при таком подходе является отбор и наем высококвалифициро-
ванного персонала со стороны, а не профессиональное взращивание собственных 
работников. В случае если персонал компании рассматривается как основной ре-
сурс, приносящий успех этой компании, в обучение и развитие работников заклады-
ваются большой объем ресурсов, корпоративное обучение становится одним из 
главных направлений развития организации. 

Управление развитием персонала является фактором благополучного функ-
ционирования компании, так как с одной стороны, оно говорит о ее заинтересован-
ности в повышении качества развития работников, а с другой стороны, предопреде-
ляет успех в будущем всей деятельности компании. 

В больших иностранных компаниях на развитие персонала отводится до 10% 
фонда оплаты труда. Эти денежные средства представляются не дополнительными 
расходами, а средствами, которые принесут в будущем большую рентабельность. 

Перед тем как принимать решение о вливании различных средств в повышение 
квалификации сотрудников необходимо понять, в какой мере данные вложения бу-
дут эффективными. Эффективность вложений в человеческий капитал, в частности, 
в образование или повышение квалификации персонала, можно исследовать подоб-
но эффективности инвестиций в новое оборудование, технологии, ценные бумаги и 
тому подобное. Однозначно необходимо сравнить объем издержек на образование и 
предполагаемые выгоды от того, кто выступает в роли "инвестора". 
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Помимо прямого влияния на экономические результаты деятельности компа-
нии, развитие персонала благотворно влияет на создание комфортного климата в 
организации, повышает мотивацию сотрудников, их лояльность и преданность ком-
пании. 

Рассмотрим российский опыт формирования системы управления развитием 
персонала в ПАО "Газпром нефть", ОАО «НК "Роснефть"», ПАО "Лукойл". 

Систему развития сотрудников ПАО "Газпром нефть" условно можно разделить 
на две части: первая часть обеспечивает соответствие квалификации работников 
выполнению текущих поручений. Вторая часть подготавливает персонал для пре-
творения в жизнь стратегических планов ПАО "Газпром нефти". [1] 

Принцип "70/20/10" в компании применяется при создании индивидуальных 
планов для персонала, находящегося в кадровом резерве. 

Также в компании принято соотношение обучения и развития каждого работни-
ка 80/20 в процентном выражении – на техническое и общее корпоративное обуче-
ние соответственно. 

В корпорации ОАО «НК "Роснефть"» функционирует единая корпоративная 
система подготовки кадров, в которой составные единицы в зависимости от страте-
гических установок организации и целей обучения и развития персонала делятся на 
категории: программы профессионального развития, включая профессиональную 
подготовку, повышение квалификации, переподготовку, управленческие программы, 
целевые курсы развития профессиональных компетенций, и программы обязатель-
ного обучения, смысл которых в обеспечении качества выполнения работ на произ-
водстве и безопасности труда. [2] 

Подготовка резерва кадров и руководящего состава - одно из ведущих направ-
лений деятельности ПАО "Лукойл" в области управления персоналом; она проводит-
ся в соответствии с индивидуальными планами подготовки.  

В организации проводится многоступенчатый тренинг "Школа молодого спе-
циалиста" преследующий цель уменьшения периода адаптации и увеличения про-
фессиональной эффективности. [3, с. 57] 

Стажировка работников как форма обучения персонала организуется как в ор-
ганизациях Группы компаний ПАО "Лукойл", так и в сторонних организациях. 

Корпоративный учебный центр в Астрахани, созданный по международным 
стандартам, является примером инновационного подхода к подготовке персонала. 
Основная цель его учреждения - подготовка персонала для работы в море.  

 
Список литературы 

1. http://www.gazprom-neft.ru/career/educational-programs/ - Программы развития сотруд-
ников [Электронный ресурс]. 

2. https://www.rosneft.ru/Development/personnel/staff_development/ - Обучение и развитие 
персонала [Электронный ресурс]. 

3. Профессиональные кадры для бизнеса: практика компаний в области образования, 
обучения. Сборник корпоративных практик. – М.: РСПП, 2013 г.–124 стр.  
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Окончание табл. 1 
 

Автор Основные положения 
 2) Нематериальные: индивидуальные (почетные грамоты, благодарст-

венные письма, значки) и коллективные поощрения (сопричастность, 
доска почета, информированность, лучший по профессии, корпоратив-
ные вечера, утренники для детей). [10, c.114] 

Зайцева Т.В.,  
Черняева Г.В., 
Батоврина Е.В. 

1) Денежные;  
2) Социальные льготы;  
3) Организационно-административные ресурсы; 
4) Стимулы, связанные с трудом, его организацеий, содержанием и ус-
ловиями; 
5) Стратификационные; 
6) Пространственно-временные; 
7) Коммуникационные -стимулы личностного и профессионального  
развития; 
8) Групповые (социально-психологические) [9, c.247]. 

 

Рассмотрев классификации стимулов труда, отметим, что они затрагивают 
различные факторы, стимулирующие работника, но единообразного наличия факто-
ров в них нет. Обобщение позиций ряда авторов позволило представить следующий 
вариант классификации стимулов труда (таблица 2). 

Таблица 2  
Классификация стимулов труда 

Классификационный фактор Стимулы 
Материальные Финансовый 
Нематериальные 
Краткосрочные Временной 
Долгосрочные 
Наказующие Воздействующий 
Поощряющие 
Прямые Характеризующий 
Косвенные 
Разовые 
Постоянные 
Периодические 

Количественный 

Временные 
Принуждающие Целевой 
Побуждающие 
Персональные Личностный 
Групповые 

 

В итоге, мы можем выделить 7 классификационных факторов, опираясь на ко-
торые классифицировать различные стимулы труда работника. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В настоящее время финансирование региональных проектов и программ, 

обеспечивающих экономическое развитие региона за счет собственных средств, 
практически не представляется возможным. Так, привлечение инвестиций в эконо-
мику региона является весьма актуальной задачей для достижения его стабильного 
и интенсивного социально- экономического развития. Республика Саха (Якутия) яв-
ляется самым крупным субъектом РФ, обладающим богатейшим природно-
сырьевыми ресурсами, в связи с чем считается одним из наиболее инвестиционно- 
привлекательных российских регионов. Но, согласно оценке российского рейтингово-
го агентства [1], в 2015 г. инвестиционный рейтинг Республики Саха (Якутия) состав-
лял "3В1" (пониженный потенциал – умеренный риск). С 2010 по 2015 гг. ранги со-
ставляющих инвестиционного риска и потенциала изменялись, но на протяжении 
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всего периода наибольшим инвестиционным риском являлся экологический, а наи-
большим потенциалом природно-ресурсный.  

С целью выявления факторов, снижающих уровень инвестиционной привлека-
тельности Республики Саха (Якутия), была проведена комплексная оценка инвести-
ционной привлекательности региона.  

По результаты анализа природно-географического потенциала выявлено, что 
Якутия обладает достаточно высоким природно-географическим потенциалом. Все 
показатели выше среднероссийского уровня. Республика Саха (Якутия) богата не 
только минерально-сырьевыми ресурсами, но и землями сельскохозяйственного и 
лесного назначения. 

Производственный потенциал характеризуются существенным объемом про-
мышленного производства при высокой эффективности использования основных 
фондов, но концентрация усилий в отраслях традиционной специализации сдержи-
вает развитие малых и средних предприятий. 

Что касается финансового потенциала, то несмотря на превышение бюджет-
ных составляющих РС (Я) над среднероссийским, нельзя это отнести к преимущест-
вам региона, так как расходы превышают доходы на душу населения. Дефицит бюд-
жета негативно характеризует уровень финансового потенциала и снижает инвести-
ционную привлекательность региона. 

Уровень инновационного потенциала определен как низкий. Всерассчитанные 
показатели существенно ниже уровня присущей России.Почти все показатели ин-
фраструктурного потенциала ниже среднего уровня по России.  

Относительно низкий уровень показателя связанности территории региона 
свидетельствует о неразвитой транспортной инфраструктуре, что отрицательно ска-
зывается на инвестиционной привлекательности в целом. С точки зрения рыночной 
инфраструктуры конкурентные преимущества РС (Я) не существенны: значение по-
казателя "объем розничного товарооборота на душу населения" указывает на невы-
сокую степень развитости регионального потребительского рынка. 

По результатам расчетов уровень социального потенциала региона оценен как 
низкий. Якутии, как северному региону присущ высокий уровень прожиточного мини-
мума, что определяет трудные условия для жизни. В РС (Я) характерен высокий 
уровень безработицы и одновременно наличие недостаточного спроса на труд, вы-
раженного в объемах вакантных мест. 

Проделанный комплексный анализ позволил сформировать более подробную 
картину инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия). 

Основными особенностями и недостатками Республики Саха (Якутия) являют-
ся суровые природно-климатические условия, периферийное экономико-
географическое положение, труднодоступность территории, а также зависимость 
экономики и жизни населения во многих участках республики от своевременной по-
ставки топлива и продовольствия.  

С 2010-2015 гг. уровень инвестиционного потенциала в Республике Саха (Яку-
тия) поднялся с 24-го до 20-го места в рейтинге и только в период с 2012-2013 гг. 
уровень потенциала находился на 19-ом месте. 
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За весь исследуемый период наиболее низким из составляющих инвестицион-
ного потенциала являлся инфраструктурный потенциал. С 2010-2014 гг. данный по-
казатель перешел с 82-го на 81-ое место в рейтинге, а в 2015 г. упал до 83-го. В Рес-
публике Саха (Якутия) уровень инфраструктурного развития является одной из ос-
новных проблем, оказывающих негативное влияние на инвестиционную привлека-
тельность региона.  

В завершении исследования предложены рекомендации по улучшению инве-
стиционной привлекательности Республики Саха (Якутия). Так, на улучшение инве-
стиционной привлекательности РС (Я) могут способствовать такие меры как: 

1. Преодоление моноотраслевой структуры путем поддержки развития других 
отраслей экономики региона. Как приоритетное направление, предложено сельское 
хозяйство. Активное развитие данной отрасли будет способствовать развитию мало-
го и среднего предпринимательства и увеличению доходов в сельских местностях, 
что приведет к повышению качества жизни как сельского населения, так и региона в 
целом. Таким образом, продажа мясной и молочной продукции увеличит объем 
внутреннего товарооборота. 

2. Активное стимулирование НИОКР - предлагается создание эффективной 
инфраструктуры для поддержки инноваций, стимулирование создания малых инно-
вационных предприятий, привлечение внешних инвестиций (преимущественно в 
высокотехнологическую сферу). 

3. Устранение дефицита бюджета – целесообразно усовершенствованиепла-
нирования и прогнозирования бюджета. Более точный прогноз доходов бюджета, в 
котором учитываются все риски, например, риск неисполнения обязанностей юриди-
ческих и физических лиц в государственный бюджет, а так же риск невыполнения 
плана производства, реализации товаров, работ и услуг мог бы устранить превы-
шающий уровень расходов бюджета.  

4. Совершенствование транспортной инфраструктуры. Труднодоступность тер-
ритории является одним из сдерживающих факторов для инвестирования. Следует 
произвести капитальный ремонт внутренних дорог, наложение асфальта на всей 
территории республики, что обеспечит доступность отдаленных вхв

 е  ир
тт 

   с  д                  
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СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА И СУЩНОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В планировании нуждается любое предприятие, любое производство и эконо-

мика в целом. Спланировать бизнес – значит, оценить возможности, необходимость 
и объемы выпуска конкурентоспособной продукции, определить емкость рынка и его 
конкретного сегмента, оценить спрос на продукцию, выпускаемую фирмой, результа-
тивность ее работы на рынке. 

Диалектические законы, основные направления теории планирования, принци-
пы общей теории систем, а также теории предприятия, управления, конкуренции и 
экономического развития были изложены отечественными и зарубежными авторами, 
а именно: Г.Л. Азоевым, А.А. Богдановым, В.И. Бусовым, В.Н. Кириченко, Э.М. Ко-
ротковым, B.C. Ефремовым, Л.Д. Логвиновым, В.В. Новожиловым, А.Г. Поршневым, 
З.П. Румянцевой, А.В. Тихомировой, Е.М. Трененковым, Н.П. Федоренко, Р. Акоф-
фом, Д. Батлером, Дж. Ван Гигом, Л. Грейнером, П. Друкером, Р. Коузом, М. Порте-
ром, Кеничи Омайе, Й. Шумпетером и других. Опираясь на их труды, стало возмож-
ным сформулировать и развить новую концепцию бизнес-планирования в управле-
нии предприятием. 

Понятие бизнес-плана является русским эквивалентом английского "business 
plan", означающего план дела, бизнеса, коммерческой деятельности, торговли. В 
определенном смысле это понятие связывают с предпринимательской деятельно-
стью, хотя в английском языке предпринимательство определяется как "enterprise", 
но сам предприниматель может обозначаться как "businessmen". 

Бизнес и предпринимательство, несомненно, имеют разное смысловое значе-
ние, хотя и тесно взаимосвязаны. Исходя из зарубежного опыта, предприниматель-
ство может определяться как "интеллектуальная деятельность энергичного и ини-
циативного. Бизнес и предпринимательство человека, который владеет полностью 
или частично какими-либо материальными ценностями, использует их для организа-
ции бизнеса, которым управляет" [3, с.6]. Бизнес, сам по себе, – это сложный про-
цесс, предусматривающий принятие комплекса ответственных решений, и успеш-
ность его ведения во многом зависит от владения специальными знаниями: управ-
ленческими, юридическими, финансовыми и др.  

Приведем несколько определений бизнес-плана, заимствованных из разных 
источников: 

"Бизнес-план представляет собой документ внутрифирменного планирования, 
излагающий все основные аспекты планирования производственной и коммерческой 
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деятельности предприятия, анализирующий проблемы, с которыми оно может 
столкнуться, а также определяющий способы решения финансово-хозяйственных 
задач" [1, с.36]. 

"Бизнес-план - объективная оценка собственной предпринимательской дея-
тельности предприятия, фирмы и в то же время необходимый инструмент проектно-
инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка и сложившейся 
ситуацией" [2, с.41].  

"Бизнес-план - это программа действий предпринимателя, обоснованная целе-
вым анализом конъюнктуры рынка, инвестиций, товаров, услуг, собственных задач и 
ресурсов" [4, с.26]. 

Бизнес планирование - одна из важнейших предпосылок оптимального управ-
ления производством на предприятии. Бизнес планирование – это построение плана, 
способа будущих действий, определение экономического содержания и последова-
тельных шагов, ведущих к намеченной цели. 

Жecткo регламентированных форм и структуры бизнес-плана не существует. 
Однако, как правило, в нем предусматриваются разделы, в которых раскрываются 
основная идея и цели бизнеса, характеризуется специфика продукта предприятия и 
удовлетворения им потребностей рынка, дается оценка рынка и устанавливается 
стратегия поведения фирмы на определенных рыночных сегментах, определяется 
организационная и производственная структура, формируется финансовый проект 
дела, включая стратегию финансирования и предложения по инвестициям. Любой 
бизнес-план включает в себя как минимум следующие сведения: описание предпри-
ятия (название, юридическую форму собственности, направление деятельности, 
производимые товары и услуги, управление, финансы), производственный план (для 
предприятий, участвующих в производственной деятельности), маркетинг-план, фи-
нансовый план и приложения. 

На структуру бизнес-плана влияет ряд факторов. В первую очередь это касает-
ся специфики и перспектив развития самого предприятия, для которого разрабаты-
вается бизнес-план, а также конъюнктуры рынка, на котором фирма работает. Клю-
чевыми моментами при составлении бизнес-плана являются обоснование возмож-
ности, необходимости предоставляемых предприятием услуг, определение конку-
рентоспособности услуг на рынках и рыночного сегмента для него, оценка критериев 
эффективности работы предприятия, обоснование достаточности капитала фирмы и 
выявление возможных источников финансирования. В связи с этим бизнес-план 
разрабатывается на перспективу. 

Бизнес-план целесообразно составлять на 3-5 лет. Основное требование к не-
му: срок бизнес-плана должен быть достаточным либо для полного завершения реа-
лизации планируемого проекта, либо для выхода на расчетную мощность производ-
ства и сбыта, определения сроков окупаемости вложенных финансовых средств и их 
рентабельности. 

Для успешной организации бизнес-планирования на предприятии необходимо 
наличие четырех обязательных условий, которые тесно связаны между собой и со-
ставляют инфраструктуру процесса бизнес-планирования предприятия. 
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Во-первых, предприятие должно располагать соответствующей методологиче-
ской и методической базой разработки, контроля и анализа исполнения бизнес-
плана, а работники финансово-экономических служб должны быть достаточно ква-
лифицированы, чтобы уметь применять эту методологию на практике. Методологи-
ческая и методическая база составления, контроля и исполнения бизнес-плана об-
разует аналитический процесса финансового планирования. 

Во-вторых, для того чтобы разрабатывать финансовые планы, нужна внутрен-
няя информация внешняя информация о деятельности предприятия и. 

Основой информационного процесса бизнес-планирования являются: 
- экономическая информация (прогноз процентных ставок, прогноз темпов ин-

фляции и т. д.); 
- учетная информация (информация бухгалтерского и управленческого учета); 
- сообщения финансовых органов, информация учреждений банковской систе-

мы, информация товарных, валютных бирж и прочая финансовая информация; 
- политическая информация и т. д. 
Кроме того, функционирование системы бизнес-планирования осуществляется 

в рамках действующего нормативно-правового обеспечения, к которому относятся 
законы, указы Президента РФ, послания Правительства РФ, приказы и распоряже-
ния отраслевых министерств, уставные документы, инструкции и др. 

В-третьих, процесс бизнес-планирования всегда реализуется через соответст-
вующие организационную структуру и систему управления, составляющие организа-
ционный процесс. Понятие организационной структуры включает в себя количество 
и функции служб аппарата управления, к обязанностям которых входят разработка, 
контроль и анализ бизнес-плана коммерческой организации, совокупность структур-
ных подразделений, которые ответственны за исполнение бизнес-плана. 

В-четвертых, в процессе финансового планирования и контроля происходит ре-
гистрация и обработка больших массивов информации. Программно-технические 
средства, используемые в процессе финансового планирования и контроля, отно-
сятся к программно-техническому процессу системы финансового планирования. 

В связи с этим структура бизнес-плана имеет важное значение, так как должна 
логически связать все элементы внутрифирменного планирования, охватить все ас-
пекты деятельности хозяйствующего субъекта, охарактеризовать состояние и перспек-
тивы развития предприятия, дать наглядное представление о финансовых результатах 
его деятельности на ближайшее будущее и на более отдаленную перспективу. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭКОНОМИКЕ 
 
Международные экономические связи (для каждой конкретной страны они вы-

ступают как внешние) осуществляют в форме международной торговли, междуна-
родной специализации и кооперирования, вложения капиталов, обмена рабочей 
силой, научно - технической информацией, услугами. Международная торговля - 
одна из древнейших форм экономических связей между странами, которая заключа-
ется в вывозе одних товаров за пределы государства и ввозе других из - за границы. 
Объемы ее, как правило, определяют внешнеторговым оборотом, то есть суммой 
экспорта и импорта, выраженных в денежной форме. 

Согласно теории международной экономики, международное разделение труда - 
это такая система организации международного производства, при которой страны, 
вместо того чтобы самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми това-
рами, специализируются на изготовлении некоторых (отдельных) товаров, приобре-
тая недостающие посредством торговли. Международная производственная коопе-
рация, вторая предпосылка развития интеграционных блоков, представляет собой 
такую форму организации производства, при которой работники разных стран со-
вместно участвуют в одном и том же производственном процессе (или в разных про-
цессах, связанных между собой). 

Формы международного экономического сотрудничества, это прежде всего, 
внешняя торговля, вывоз капитала, научно-техническое сотрудничество, компенса-
ционные сделки, кредитно - финансовые отношения, предоставление различного 
рода услуг, международный туризм, совместное строительство объектов и т.д. 

Экономическая интеграция характеризуется также некоторыми другими суще-
ственными признаками, которые в совокупности отличают ее от других форм эконо-
мического взаимодействия стран: 

- взаимопроникновением и переплетением национальных производственных 
процессов; 

- широким развитием международной специализации и кооперации в производ-
стве, науке и технике на основе наиболее прогрессивных и глубоких их форм; 

- глубокими структурными изменениями в экономике стран - участниц; 
- необходимостью в целенаправленном регулировании интеграционного про-

цесса, разработке скоординированной экономической стратегии и политики; 
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- региональностью пространственных масштабов интеграции, так как необхо-
димые предпосылки первостепенно складываются между странами, где установи-
лись тесные хозяйственные связи. 

Успешное развитие экономического сотрудничества и экономической интегра-
ции трудно себе представить без хорошо отлаженного организационно - правового 
механизма. Географическая близость, общее историческое прошлое, сходство соци-
ального, религиозного и этнического порядка, сходный перечень экономических про-
блем представляют собой важный фактор обеспечения регионального сотрудниче-
ства. Соглашения о торговле и платежах, заключенных в регионе, способствуют 
большему потоку и расширению внутри региональной торговли [1-3]. 

Таким образом, интеграция оказывает все более ощутимое воздействие, как на 
многие аспекты международной жизни, так и на внутриэкономическое положение стран 
участниц региональных организаций. Взаимодействие и взаимоприспособление нацио-
нальных хозяйств проявляется, прежде всего, в постепенном создании "общего рынка" – 
в либерализации условий товарообмена и перемещения производственных ресурсов 
(капитала, труда, информации) между странами. Основными формами экономического 
сотрудничества стран, входящих в региональные международные объединения служат 
внешняя торговля, вывоз капитала, научно-техническое сотрудничество, компенсацион-
ные сделки, кредитно-финансовые отношения, предоставление различного рода услуг, 
международный туризм, совместное строительство объектов. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАПАСОВ СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ:  

СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТА ФСБУ "ЗАПАСЫ",  
ПБУ 5/01 "УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ"  

И МСФО (IAS) 2 "ЗАПАСЫ" 
 

Процесс управления организацией преследует различные цели, одной из ключе-
вых является эффективная организация бухгалтерского учета материально-
производственных запасов. Предоставление полной и достоверной информации о 
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состоянии, движении материально-производственных запасов крайне важно для поль-
зователя в процессе принятия управленческих решений, так как запасы занимают зна-
чительную долю в составе оборотных активов производственного предприятия. 

На сегодняшний день порядку отражения информации о материально-
производственных запасах уделяется значительное внимание государственными 
органами, а также профессиональными сообществами – Институтом профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов России, Аудиторской палатой России, Российской 
коллегией аудиторов, Национальным негосударственным регулятором бухгалтерско-
го учета "Бухгалтерский методологический центр" (Далее – Фонд "НРБУ "БМЦ") и др. 

Процесс сближения российской системы бухгалтерского учета с международ-
ными стандартами финансовой отчетности в вопросах учета материально-
производственных запасов, требует пересмотра существующего на сегодняшний 
день основного стандарта – Положения по бухгалтерскому учету 5/01 "Учет мате-
риально-производственных запасов". Важной датой в процессе адаптации, по мне-
нию автора, является апрель 2012 года, в котором Дмитрий Медведев – дейст-
вующий на тот момент времени Президент РФ, поставил Правительству РФ задачу 
постепенного перехода РСБУ на максимально приближенные к МСФО – Феде-
ральные стандарты бухгалтерского учета (далее – ФСБУ), тем самым запустив 
бесповоротный процесс.  

23 мая 2016 года приказом Минфина РФ №70н была утверждена программа 
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 гг [3]. 
Согласно программе подлежат изменению действующие на сегодняшний день по-
ложения по бухгалтерскому учету, вместо них будут разработаны 14 совершенно 
новых федеральных стандартов бухгалтерского учета. В соответствии с програм-
мой подлежит изменению Приказ Минфина России от 09.06.2001 №44н об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету 5/01 "Учет материально-
производственных запасов".  

Так, федеральный стандарт бухгалтерского учета согласно программе должен 
вступить в силу одним из первых уже в 2018 году. Разрабатывается данный стандарт 
фондом "Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета "Бух-
галтерский методологический центр".  

3 марта 2017 года по итогам заседания рабочей группы Фонда "НРБУ "БМЦ" 
был опубликован проект федерального стандарта бухгалтерского учета "Запасы", 
публичное обсуждение которого завершается 31.05.2017 года [5]. Стоит отметить, 
что данный стандарт разрабатывался на основе МСФО (IAS) 2 "Запасы", с которым 
ПБУ 5/01"Учет материально-производственных запасов" имеют ряд отличий по спо-
собам ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов.  

Одним из первых различий является, что объектом ПБУ 5/01 "Учет материаль-
но-производственных запасов" выступают материально-производственные запасы, а 
ФСБУ "Запасы" и МСФО (IAS) 2 "Запасы" выступают запасы. Соответственно, струк-
тура и критерии признания активов также будут различны, которая видна в сравни-
тельной таблице: 
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Сравнительная таблица ПБУ 5/01, МСФО (IAS) 2, ФСБУ "Запасы" 
Критерий  

сравнения ПБУ 5/01 МСФО (IAS) 2 ФСБУ "Запасы" 
Объект Материально-

произ