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2 ARIS — это методология и базирующееся на ней семейство программных 
продуктов, разработанных для структурированного описания, анализа и последу-
ющего совершенствования бизнес-процессов предприятия, а также подготовки к 
внедрению системы менеджмента качества и сложных информационных систем. 
Программные продукты ARIS занимают лидирующие позиции на миро-
вом рынке в классе средств моделирования и анализа бизнес-процессов. 
Они используются на всех этапах цикла работ по созданию и развитию биз-
неса:  при разработке стратегии компании, реорганизации основополагающих 
бизнес-процессов и организационной структуры, при управлении стоимостью 
бизнес-процессов и мониторинге их выполнения, при внедрении и поддержке 
информационных систем.

3 Цели Business studio:
формализация стратегии развития компании и контроль ее достиже-• 

ния;
моделирование и оптимизация бизнес-процессов;• 
проектирование оргструктуры и штатного расписания;• 
формирование  и распространение среди сотрудников регламентирую-• 

щей документации;
внедрение системы качества со стандартом ISO 9001:2000.• 

Описание бизнес-процессов дает ответы на вопросы, кто чем занимается 
в компании и кто за что отвечает. Это делает компанию прозрачной и подкон-
трольной руководству. Прозрачность в первую очередь выгодна руководителям 
организации, при этом она заставляет всех сотрудников работать на цели ком-
пании. Более того описание бизнес-процессов и повышение прозрачности по-
зволяет выявить излишки финансовых и временных ресурсов.

В заключение следует подчеркнуть, что главное достоинство идеи ана-
лиза бизнес-процессов предприятия посредством создания его модели - ее уни-
версальность. Во-первых, моделирование бизнес-процессов это ответ практиче-
ски на все вопросы, касающиеся совершенствования деятельности предприятия 
и повышения его конкурентоспособности. Во-вторых, руководитель или руко-
водство предприятия, внедрившие у себя эту методологию, будет иметь инфор-
мацию, которая позволит самостоятельно совершенствовать свое предприятие и 
прогнозировать его будущее.
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Экономика всех стран развивается циклически. Экономический цикл 
включает в себя следующие фазы: кризис, депрессия, оживление, подъем. Глав-
ной фазой экономического цикла является кризис.

 Россия – уникальная страна, аналогов которой не было, нет, и не будет. 
Россия всегда имела свои особенности в экономике.

 В экономике 90-х годов в России наблюдается острый экономический 
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кризис, получивший название «трансформационного спада». Его содержание 
«традиционное»: прежде всего падение производства и ухудшение жизненного 
уровня населения. С 1990 по 1995 гг. совокупное производство уменьшилось 
примерно на 50%, сократились реальные инвестиции в основной капитал. В 
российской переходной экономике трансформационной спад проявил себя осо-
бенно глубоко. За 1991 – 1995 гг. объем ВВП России сократился почти на 50%, 
промышленное производство более чем на 50%, сельскохозяйственное – 30% и 
капиталовложения – почти на 70%.

Основные факторы тесно связаны с характером протекающих преобра-
зований.

Во-первых,  само содержание перехода от ресурсоограниченной к спро-
соограниченной системе. Во-вторых, структурная перестройка. В-третьих, 
происходит преодоление государственного монополизма, без чего невозможно 
функционирование рыночной экономики. Ужесточаются бюджетные ограниче-
ния, влекущие за собой банкротство массы предприятий. В-четвертых, слабость 
(отсутствие) должной рыночной инфраструктуры усугубляет трудности преоб-
разований, дополнительно влияет на снижение производства.

Вследствие чего происходит существенное снижение жизненного уров-
ня населения. В 1992 году 50 млн. человек (33% населения) имело доходы ниже 
прожиточного минимума, в 1995 году их число составило 37 млн. (25% населе-
ния). Спад производства в России продолжался 10 лет подряд, объем реального 
ВВП за эти годы сократился более чем в 2 раза. Денежный рынок в 90-е годы 
испытывал не меньшие потрясения, чем товарный. Денежно-кредитная и фи-
нансовая политика государства трижды устраивала обвалы на денежном рынке: 
в 1992 г. в инфляционном пожаре были уничтожены практически все личные 
сбережения населения; в 1995 г. рухнули все частные финансовые пирамиды; 
17 августа 1998 г. - новый острейший финансовый кризис, который нарушил 
все формы макроэкономического равновесия. Проводившаяся в 1992 - 1998 гг. 
политика открытого национального рынка России перед мировым рынком, по-
литика свободной конвертируемости рубля на основе плавающего курса валют 
привели к вытеснению с национального рынка отечественных товаров, сделали 
страну зависимой от кредитов международных финансовых организаций, по-
родили астрономический государственный долг, вызвали колоссальный отток 
капитала за границу. Опыт экономических преобразований в России подтвер-
дил очевидную истину: экономику надо развивать и реформировать по-своему. 
Ключевой проблемой экономических преобразований в России 90-х годов стал 
вопрос о том, как остановить падение производства, не ввергая в страну новый 
виток инфляции.

Государство во избежание подобных ситуаций в экономике должно 
проводить антициклическую политику. Её характер на фазе спада – экспансия 
(снижение налоговых ставок, рост государственных расходов), на фазе подъе-
ма – сдерживание (повышение налогов, снижение государственных расходов). 
Антициклическая политика должна учитывать и тот факт, что спад неодинаково 
влияет на разные отрасли экономики: максимально страдают инвестиционные 
отрасли и отрасли, производящие потребительские товары длительного пользо-
вания (особенно строительство), а вот отрасли, производящие потребительские 
товары кратковременного пользования, реагируют на спад меньше. Это связано 
с низкой эластичностью спроса на эти товары. Зато в фазе подъема инвестици-
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онные отрасли получают максимальное развитие. Таким образом, в рыночной 
экономике существуют одновременно циклический и нециклический сектора. 
Антициклическая политика в России должна также стимулировать новый этап 
модернизации, который должен определять необходимость создания особой 
социально-экономической системы. 

Причины кризисов и циклов в России:
Во-первых, объяснение кризисов недопотреблением народных масс, вы-

зывающим обвал производства. Лекарство от кризисов в этом случае – стимули-
рование потребления.

Во-вторых, группа ученых-экономистов связывает кризис отсутствием 
«правильных пропорций» между отраслями и регионами, с нерегулируемой 
деятельностью предпринимателей. 

Основа – концепция, объясняющая кризисы сбоями в денежном обраще-
нии или банковской сфере, описанной выше.

В-третьих, экономический кризис обнаруживает существенные измене-
ния в совокупном предложении и совокупном спросе, поэтому кризис является 
не только результатом нарушения пропорциональности развития общественно-
го производства, но и импульсом к достижению равновесия и сбалансирован-
ности национальной экономики.

Чтобы выйти из тяжелого кризисного положения, государство призвано 
осуществить систему крупномасштабных мер, в том числе:

 привлечь внутренние и зарубежные источники накопления для рас-1. 
ширения и качественного обновления производства;

 изменить всю воспроизводственную структуру макроэкономики (под-2. 
нять сельскохозяйственное производство, создать высокоразвитый индустри-
альный потребительский сектор, проводить конверсию оборонной промышлен-
ности, значительно развить сферу услуг);

 оказать всемерную помощь отечественным товаропроизводителям в 3. 
увеличении выпуска высококачественных предметов потребления;

 наладить устойчивый рост макроэкономики на основе всесторонней 4. 
интенсификации, эффективного использования новейших достижений научно-
технической революции.

На рубеже 20-21 вв. правительство РФ разработало долгосрочную про-
грамму развития страны на ближайшие десять лет. Цель – достижение ежегод-
ных темпов экономического роста как минимум 4-5%.

 Первый этап — наиболее важный — примерно с 2000 по 2003 гг. Его 
основные задачи — преодоление недоверия к правительству и улучшение инве-
стиционного климата. Темпы прироста ВВП в этот период должны были быть 
незначительны, примерно 2—3% в год.

Приблизительно с 2004 г. должен был начаться второй этап ускоренного 
развития рыночного сектора и увеличения инвестиций. В этот период темпы-
прироста ВВП должны были увеличиться до 4—5%. Планировалось, что инве-
стиции будут расти более высокими темпами, их ежегодный прирост составит 
6 - 7%.

На втором этапе планировались значимые изменения в социальной 
жизни общества. Предполагали, что реальные доходы населения будут расти 
на 2—3% в год, инфляция составит не более 5%. В этот же период планирова-
лось завершить пенсионную реформу, реформы образования, здравоохранения, 
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жилищно-коммунального хозяйства.
Завершение структурной перестройки экономики планировались на по-

следнем, третьем этапе. Он должен был начаться около 2008 г., а завершиться в 
2010 г. На этом этапе возможно достижение темпов прироста ВВП на 7—8%, а 
реальных доходов насе ления — на 4—5%.

Как оказалось на практике, долгосрочная программа не дала должных
результатов, и в 2008г. на Россию отложил отпечаток мировой финансо-

вый кризис, который явно сказался на экономике нашей страны, породив новую 
фазу цикла - финансовый кризис. 

Стартом финансового кризиса в России считают дату 19 мая 2008 года. 
Поначалу динамика российских фондовых индексов практически не 

отличалась от динамики фондовых индексов других стран. Все изменилось 18 
июля 2008г., когда индекс РТС упал на 4,5%. Среди внешних факторов, повли-
явших на кризис фондового рынка, называют также падение цен на нефть. Дей-
ствительно, за два месяца – с 17 июля по 17 сентября - цены на нефть снизились 
на 38%.

Если пытаться оценить вклад в российский фондовый кризис «амери-
канского фактора», то он оказывается не превышающим 17%. Фондовый кризис 
России вызван не столько внешними причинами, а глубокими институциональ-
ными причинами - несовместимостью открытых глобальных рынков, процесса 
интеграции российского общества в общемировую систему.

Кризис есть, но до Великой депрессии нам очень далеко и, скорей всего, 
до нее дело не дойдет. Идут «рабочие» поглощения банков банками, но ни па-
нического оттока вкладов, ни полного прекращения кредитования уже нет. Во 
всех регионах есть зоны хозяйствования (отрасли или более широкие сектора), 
которые легко переживут кризис: у них есть возможность быстро повысить эф-
фективность, а также устойчивые и перспективные рынки сбыта.

Таким образом, оценивая нынешнюю ситуацию, Правительство нашей 
страны должно принять меры по выходу экономики из кризиса, учитывая осо-
бенности экономики России и менталитет нашей национальности.
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