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также плановое управление инвестициями, поскольку в противном случае государственные 
предприятия задохнутся в условиях отсутствия капиталовложений. Реформа государственного 
сектора занимает важное место в системе институциональной политики в целом и достаточно 
гладкое ее проведение начиная с 1992 года (инициирование создание системы современных 
предприятий) объясняется учетом отмеченных выше факторов. 

В-третьих, институциональная политика и политика развития в экономике должны 

осуществляться согласованно. 

До успешного «мягкого приземления» китайской экономики в 1996 году в процессе ре-
формирования и развития часто возникала проблема переплетения напряжённости в экономике и 
«цикла реформы». Основной вопрос здесь заключается в недостаточной согласованности инсти-
туциональной и макроэкономической политики. Ориентированная на рынок институциональная 
политика способствует преобразованию механизмов экономики, однако поскольку политика не 
является совершенной, возникает системный дисбаланс и напряженность в экономике. С другой 
стороны, поскольку цели реформы определены недостаточно четко и отсутствует необходимый 
макроэкономический инструментарий, невозможно использовать рыночные методы регулирова-
ния для устранения напряженности в экономике и обеспечить экономическую безопасность стра-
ны, а применение традиционных административных рычагов ведет к торможению реформ. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ  

КОМПАНИИ: АНАЛИЗ И ГРУППИРОВКА РИСКОВ 

 
Переход компании от торговой к торгово-промышленной специализации ведет к обязатель-

ному изменению рискового пространства. Рисковое пространство торгово-промышленной компа-
нии заметно отличается от рискового пространства торговой компании. Однако сам период пере-
хода от одного типа компании к другому также сопряжен с трансформацией рисковых ситуаций.  

С переходом от торговой к торгово-промышленной компании увеличивается количество 
рисков, оказывающих воздействие на сферу снабжения предприятия, и изменяется их характер. 
При этом риски, связанные со сферой снабжения, можно условно разделить на следующие груп-
пы: риски, связанные с определением потребности в снабжении ресурсами – что закупить, в ка-
ком количестве, к какому сроку; риски, связанные с выбором поставщика; риски, возникающие в 
связи с заключением договоров с поставщиками на неоптимальных условиях или с отклонением 
от условий договора в процессе его исполнения; риски, связанные с логистикой снабжения, – как 
финансовые, так и ресурсные; риски, связанные с внутренней логистикой предприятия.  

Кроме того, в работе торгово-промышленной компании расширяется сфера деятельности 
отдела снабжения, так как перед ним ставится задача по обеспечению предприятия не только 
продукцией для сбыта, получаемой от компании – основного поставщика, но и сырьем, упаков-
кой, запчастями для оборудования и прочими промежуточными продуктами, поставляемыми 
сторонними поставщиками. При этом речь идет уже об обеспечении выполнения не только 
плана продаж, но и плана производства. Ситуация в снабжении после трансформации осложня-
ется также резким увеличения количества поставщиков и ужесточением требований к приемке 
поставляемого товара. Анализ показывает, что в сфере снабжения торгово-промышленной 
компании преобладают внутренние риски, в то время как в торговой компании доля внутрен-
них и внешних рисков примерно одинакова. При этом количество внутренних производствен-
ных рисков возрастает не в момент завершения трансформации, а в момент принятия решения 
о необходимости такой трансформации.  

Первая группа рисковых ситуаций, с которой может столкнуться предприятие в самом 
начале трансформации, – это риск, вызванный недостаточной квалификацией персонала.  
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Деятельность производственной компании существенно отличается от деятельности торговой, 
особенно это касается таких сфер, как бухгалтерия, финансы, снабжение и логистика, кадры, а 
также общее управление компанией. Например, система мотивации как менеджера по прода-
жам, так и рабочего в торговой и в торгово-промышленной компании кардинально отличаются 
друг от друга. Естественно, что после принятия решения о переходе к торгово-промышленной 
специализации будет произведен дополнительный набор кадров, необходимых для осуществ-
ления производственной деятельности, однако, так называемые функциональные департаменты 
(финансы, логистика, кадры), как правило, не претерпевают существенных изменений. Велика 
вероятность расширения штата указанных департаментов за счет добавления нескольких опе-
ративных сотрудников в связи с изменившимся объемом работы. Однако, вероятность смены 
генерального, финансового директора, директора по кадрам и директора по логистике в связи с 
изменением сферы деятельности компании существенно ниже. 

При этом у руководителей среднего и высшего звена указанных подразделений может 
вообще не быть опыта работы в производственных компаниях, что приводит к потенциальным 
рисковым ситуациям принятия неправильных управленческих решений. Кроме того, специали-
сты, не обладающие достаточным опытом в производственной сфере, не в состоянии правильно 
оценить формирующееся рисковое пространство нового типа компании, поэтому, если ими и 
проводятся какие-либо мероприятия в сфере риск-менеджмента, то они редко отвечают реаль-
ным потребностям предприятия, что автоматически вводит предприятие в зону повышенного 
риска. Степень вероятности возникновения данной рисковой ситуации находится в обратной 
зависимости от количества сотрудников торговой компании, обладающих опытом работы в 
сфере производства или хотя бы теоретической подготовкой в данной области. Поэтому компа-
ния, принявшая решение о трансформации такого рода, должна позаботиться о формировании 
соответствующих компетенций у своих сотрудников или о привлечении новых сотрудников, 
этими компетенциями обладающих. 

Степень воздействия риска может колебаться от умеренной до катастрофической, так как 
наступление описанной рисковой ситуации может привести к ошибкам в стратегии развития 
предприятия, в определении потребностей в ресурсах предприятия, к принятию неправильных 
управленческих решений. Это может привести как к умеренному росту издержек предприятия, 
так и к многократному увеличению стоимости проекта, и, как следствие, отказу от него.  

К этой же группе рисковых ситуаций относится вероятность снижения мотивации персо-
нала в связи с увеличением нагрузки в переходный период, что влечет за собой снижение про-
изводительности труда или даже отток наиболее квалифицированных кадров. А это, в свою 
очередь, повышает вероятность наступления рисковой ситуации, связанной с недостаточной 
квалификацией сотрудников и влекущей за собой целый спектр различных рисков. Сверхэкс-
плуатация персонала, остающегося на рабочих местах, неминуемо приводит к снижению каче-
ства создаваемых благ, а порой (когда она находится на грани допустимой физиологической 
нормы) влечет за собой повышение производственного травматизма, заболеваемости и нарас-
тание техногенных рисков различной природы [1].  

Также в начале переходного периода возрастает вероятность проявления финансовых 
рисков, в виде превышения запланированных расходов, приводящих к отсутствию или недоста-
точному объему финансовых ресурсов для проведения требуемой трансформации. Такая не-
хватка может быть обусловлена как макроэкономическими рисковыми факторами, такими как 
ослабление российского рубля, что существенно повышает, например, стоимость импортного 
оборудования для российского покупателя, так и ошибками в расчете стоимости проекта, вы-
званными недостаточной квалификацией специалистов, его осуществлявших.  

Вероятность наступления данного риска достаточно велика, так как в современной рос-
сийской практике за последние десять лет ни один крупный проект, имеющий важное народно-
хозяйственное значение, не обходился в первоначальную расчетную сумму. Однако этот факт 
трудно связать с российской спецификой [2]. Практика показывает, что аналогичные процессы 
происходят (в большей или меньшей степени) во всех странах, где госзаказ как экономический 
институт имеет определенные традиции, и с ним связаны сложившиеся контуры финансирова-
ния крупномасштабных проектов. 
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ТЕНЕВОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

К МАКСИМИЗАЦИИ ДОХОДА? 
 

Современная рыночная экономика – это не только достаточно сложная система взаимо-
отношений между производителями и потребителями, продавцами, покупателями, а также все-
возможными посредниками, имеющая свои преимущества в виде свободы выбора потребите-
лей в принятии своих решений, высокой адаптивности и гибкости в изменяющихся условиях 
внешней среды, эффективности распределения ресурсов, но также имеющая и свои недостатки, 
выражающиеся в незаинтересованности производить общественные блага, невозможности про-
тивостоять созданию монополистических структур, невозможности нейтрализовать чрезмер-
ную дифференциацию в распределении доходов, проявлении безработицы и пр. 

Также одним из негативных факторов является теневой сектор экономики, который су-
ществует независимо от типа экономических отношений и применяемой модели государствен-
ного регулирования экономики, как следствие стремления экономических субъектов к макси-
мизации дохода [1]. С философской точки зрения проявления теневой экономики связаны с 
двойственной природой самого человека: в нем постоянно происходит борьба добра и зла, ему 
свойственны честность и лживость, самопожертвование и эгоизм, щедрость и жадность, даже 
один из основных постулатов всех религий гласит, что человек по своей природе грешен. Чело-
веку свойственно стремление получить больше при меньших усилиях. Однако на природу че-
ловека могут влиять также окружающая среда, воспитание, образование.  

При рассмотрении основных детерминант возникновения теневой экономики мы предла-
гаем исходить из общего принципа макроэкономического равновесия, которое отражает дости-
жение в национальной экономике сбалансированности и пропорциональности между стремле-
нием государства регулировать экономические отношения в хозяйственной системе (в том чис-
ле перераспределять доходы) и стремлением бизнеса к максимизации доходов и минимизации 
расходов (снижению доли доходов, отдаваемых государству в виде изъятий и ограничений для 
перераспределения). Достижение макроэкономического равновесия предполагает обеспечение 
пропорциональности, взаимного соответствия различных экономических процессов; удержание 
частных отклонений в пределах, позволяющих длительное время сохранять стабильное эконо-
мическое развитие; наличие системы саморегулирования, позволяющей реагировать на изме-
нения в макроэкономическом равновесии и восстанавливать его в кратчайшие сроки с мини-
мальными потерями.  

Образование государства в обществе подразумевает его (государства) вмешательство в 
деятельность самого общества и, соответственно, установление законов функционирования 
субъектов общества. В экономике это стремление выражается в разработке законов функцио-
нирования агрегированных субъектов национальной экономики (сектор домашних хозяйств, 
сектор бизнеса, само государство, сектор «заграница» и внешний мир) и вмешательстве госу-
дарства в перераспределение получаемых экономических выгод указанными субъектами. Вме-
сте с тем, сами агрегированные субъекты национальной экономики стремятся к максимизации 
получаемых выгод, минимизации расходов, в том числе и на содержание государства и обще-
ства, иными словами стремятся к уменьшению доли выгод, перераспределяемых государством 
в системе. Объем перераспределяемых государством выгод мерами государственного регули-
рования ограничен объемом выгод в экономической системе в текущем периоде и стремлением 
бизнеса, домохозяйств и внешнего мира к максимальному получению выгод. Такие антагони-
стические отношения способствуют переходу экономических видов деятельности в теневую 
сферу, что в свою очередь вызывает ответные меры со стороны государства, и образуется при-
чинно-следственный цикл эволюции теневой экономики. При этом часть выгоды (дохода), пе-
рераспределяемая в системе, представляет собой как прямую потерю (посредством изъятия), 
так и косвенную (за счет воздействия регуляторов).  
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