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СУЖЕННЫЙ ТИП ВОСПРОИЗВОДСТВА  
КАК ОСОБЫЙ ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ1 
 
Ключевые слова: суженный тип воспроизводства, экономический кризис, основные фон-

ды, конкурентоспособность национальной экономики, производительность труда. 
 
Произведен анализ системных проблем развития национальной экономики России. Выделе-

ны определенные узлы напряженности в виде: состояния основных фондов, структуры эко-
номического роста, падения конкурентоспособности экономики, сокращения производитель-
ности труда. В качестве ключевого элемента, сдерживающего эффективное развитие эко-
номики, выделяется структура и состояние основных фондов. Произведена оценка влияния 
состояния основных фондов на формирование суженного типа воспроизводства и становле-
ние экономического кризиса в Российской Федерации.  

 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 10-02-00060а 

В процессе экономического реформиро-
вания в российской экономике сформиро-
вался суженный тип воспроизводства, обу-
словленный существенными провалами в 
национальной экономической политике. 
Под суженным типом воспроизводства мы 
понимаем ситуацию, когда экономика за год 
потребляет больше капитала, чем произво-
дит, т. е. наблюдается деинвестирование, со-
стояние основных фондов характеризуется 
все нарастающим износом, приводящим к 
падению производительности, росту фондо-
емкости производства, падению реального 
объема произведенного ВВП. При этом су-
женный тип воспроизводства по существу 
привел к появлению экономического кризи-
са особого типа, обусловленного сущест-
венно изношенными основными фондами 
промышленности и самовоспроизводящего-
ся. В результате этого производительность 

труда на таких фондах падает, увеличивает-
ся расход производственных ресурсов, рас-
тет убыточный сектор национальной эконо-
мики. В таких условиях формирование кон-
курентоспособного типа воспроизводства 
сдерживается наличием конкретных сис-
темных проблем.  
Во-первых, это проблема обновления ос-

новных фондов, которая в контексте станов-
ления конкурентоспособного типа воспро-
изводства занимает центральное место, так 
как по существу является основой для его 
развития. В ходе рыночных реформ 1990-х 
гг., проводившихся в нашей стране, про-
изошли как смена базовых принципов эко-
номической политики, так и нарушения ба-
зовых основ воспроизводства макро- и мик-
роуровней экономики. Произошло и проис-
ходит до настоящего времени не просто 
«сжатие», но и системная деформация вос-
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производства, приведшая к невозможности 
обеспечения по многим секторам экономики 
даже простого воспроизводства как основ-
ных, так и оборотных фондов, породив не-
платежи и разорение предприятия. Отметим, 
что в настоящее время национальная эконо-
мика находится на пороге массового выхода 
из строя изношенных основных фондов. В 

критическом положении находится активная 
часть основных фондов (рис. 1) [9]. 

Средний возраст оборудования в про-
мышленности составляет 23 года, по ряду 
других отраслей ситуация также достаточ-
но сложная, и только в сфере добычи по-
лезных ископаемых наблюдается положи-
тельное значение среднего возраста обору-
дования в три года.  
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Рис. 1. Средний возраст основных фондов в целом по РФ, лет 

 
Данная ситуация обусловлена эффекта-

ми «проклятия природных ресурсов» (пере-
ток капитала в экспортно-сырьевые области 
экономики, стагнация промышленности, 
развитие сферы услуг) и благоприятной 
международной конъюнктурой цен на 
энергоносители. При этом, несмотря на 
значительный объем аккумулируемых до-
ходов от экспорта энергоносителей, факти-
ческого перераспределения средств в дру-
гие отрасли не происходит.  

Отметим, что в 2000-е гг. в ряде секто-
ров наблюдалось повышение мощностного 
потенциала, однако при сохранении темпов 
чистого прироста мощностей, зафиксиро-
ванных в 2004-2007 гг., их полное обновле-
ние в целом по экономике произошло бы 
через 97 лет, в финансовой сфере – через 52 
года, в обрабатывающих производствах – 
через 61 год, а в строительстве лишь через 
200 лет. Целый ряд допущений, подобных 
пресловутому «при прочих равных услови-
ях», превращают эти цифры в «несбыточ-

ные прогнозы». При этом очевиден значи-
тельный разрыв между фактическим и не-
обходимым уровнем инвестирования в ре-
альный сектор. Отметим, что по существу 
кризисное состояние основных фондов, 
приводит к суженному типу воспроизвод-
ства в сфере обрабатывающей промышлен-
ности, являющейся основой для перехода к 
новому конкурентоспособному типу вос-
производства, обеспечивающему достиже-
ние экономической и социальной стабиль-
ности. При этом под конкурентоспособным 
типом воспроизводства мы понимаем такой 
способ организации экономических систем, 
который обеспечивает не просто рост на-
циональной экономики, а качественное со-
циально-экономическое развитие, отве-
чающее требованиям двух типов критериев 
эффективности (конкретной экономической 
и социально-экологической) и поддержание 
национальной экономической безопасности 
на необходимом и достаточном уровне. В 
этой связи состояние основных фондов в 
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отраслях экономики должно рассматри-
ваться как особый структурный вид кризи-
са национальной экономики. 

Как показал проведенный анализ (рис. 2) 
[6, c. 30; 10], средние темпы ввода состави-
ли 5,4%, а выбытия основных фондов в це-
лом по отраслям в РФ – 1,3%.  

Наиболее быстрыми темпами мощности 
выбывали в сфере сельского хозяйства, ры-
боловства, обрабатывающей промышленно-
сти, строительстве. Для сравнения с обще-
российскими показателями представляется 
целесообразным рассмотреть индикаторы 
региона РФ, не обладающего сырьевыми за-
пасами полезных ископаемых, в частности 
Республику Мордовию. Так в рамках Рес-
публики Мордовия средняя скорость выбы-
тия составила 0,3% а ввода – 10%. 

При этом в Республике Мордовия наи-
большие значения ввода отмечаются по 
секторам сельского хозяйства – 25,5 %, об-
рабатывающего производства – 25,8%, фи-
нансовой деятельности – 21,3%. Это, в 
свою очередь, связано с особенностями со-
циально-экономического положения Рес-
публики, в частности с отсутствием полез-
ных ископаемых, что приводит к необхо-
димости развития других отраслей эконо-
мики, таких как сельское хозяйство и обра-
батывающая промышленность, в том числе 
путем строительства новых объектов сель-
ского хозяйства и промышленности. Отме-
тим, что Республика Мордовия также имеет 
значительно более низкий коэффициент 
выбытия фондов, который в 4 раза меньше 
среднего уровня по России. 
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Рис. 2. Темпы обновления и выбытия основных фондов в России и Республике Мордовия  

на 01.01.2009 г. по видам экономической деятельности в сопоставимых ценах, % 
 
Следует согласиться с мнением ученых 

[3, c. 78], указывающих, что сравнительно 
низкие масштабы выбытия неиспользуемых 

и морально обесцененных кризисом про-
мышленных мощностей могут иметь впол-
не прозаическое объяснение. Реконструк-

A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство I Транспорт и связь 
B Рыболовство, рыбоводство J Финансовая деятельность 

С Добыча полезных ископаемых K Операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 

D  
Обрабатывающие производства L Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 

E Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды M  

Образование 
F Строительство N Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

G 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования 

O 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

H Гостиницы и рестораны   
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ция устаревших мощностей, как и демон-
таж излишнего оборудования, – дело доро-
гостоящее, а у производителей нет доста-
точных финансовых средств. Сказывается и 
незаинтересованность предприятий в реа-
лизации неиспользуемого оборудования, 
обусловленная действующим налоговым 
законодательством.  

Конечно, определенный объем неис-
пользуемого оборудования представляется 
возможным вовлечь в производственные 
процессы за счет стимулирования внутрен-
него спроса. Однако в данной ситуации 
существует объективное ограничение со 
стороны внутреннего спроса, ориентирую-
щего в большей степени на импортную про-
дукцию. Кроме того, для обеспечения произ-
водства конкурентоспособной продукции не-
обходимы инвестиционные вливания в про-
изводственные мощности, которые, в свою 
очередь, ограничиваются механизмами «про-
клятия природных ресурсов». Отметим, что 
следует согласиться с мнением Л. Абалкина 
[1, c. 8], указывающего на одну из причин 
недозагрузки имеющихся мощностей в виде 
технологической несопряженности произ-
водств (в силу разного уровня деградации 
отдельных звеньев производственного аппа-
рата) и жестких ресурсно-сырьевых ограни-
чений. Так, сдерживающим фактором до-
загрузки перерабатывающих мощностей 
АПК сегодня выступает сырьевая база 
сельского хозяйства (сильно сократившееся 

поголовье мясного стада, снижение объема 
производства молока и т. п.). Для сравне-
ния, по производству молока в 2008 году 
наблюдалось отставание от уровня 1958 г., 
а численность поголовья крупного рогатого 
скота в России эквивалентна значению 
данного показателя в 1933 году.  

Таким образом, незагруженные мощности 
не могут рассматриваться в качестве серьез-
ного фактора долговременного экономиче-
ского роста. Значительный объем этих фондов 
с высокой долей вероятности является утра-
ченным для национальной экономики и без 
реконструкции никогда не сможет быть во-
влечен в хозяйственный оборот. 

Отметим, что дополнительным фактором 
формирования суженной системы воспроиз-
водства в обрабатывающей промышленности 
в условия реализации «проклятия природных 
ресурсов» и «голландской болезни» был 
имевший место в период рыночных реформ 
большой объем недоинвестирования в дейст-
вующее производство, приводящий в свою 
очередь к активному старению производст-
венного аппарата и высокой степени его из-
носа (табл. 1) [11]. 

Так с 1990 по 2009 гг. фактически сте-
пень износа основных фондов в Российской 
Федерации увеличилась на 9,7 %, при этом 
степень износа основных фондов прибли-
жается к 50% и создает реальную угрозу 
экономической безопасности страны. 

Таблица 1  
Степень износа основных фондов РФ (на конец года, %) 

 
Показатель 1990 1994 1996 1998 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Все основные 
фонды по РФ 35,6 41,3 37,8 41,6 42,4 43,0 43,5 45,2 46,3 46,2 46,3 45,3 

Все основные 
фонды по ПФО н/д н/д н/д н/д 45,7 52,5 48,5 50,4 49,4 50,2 50,7 50,6 

Все основные 
фонды по РМ 37,4 50,4 52,2 53,6 43,1 54,3 51,1 55,6 54,4 38,1 49,4 48,9 

 
Сопоставляя данные по износу основных 

фондов со средними значениями по ПФО, 
отметим, что износ фондов по ПФО в сред-
нем на 5% превышает среднероссийский 
уровень, что обуславливается наличием 
значительного объема устаревшего про-
мышленного оборудования в рамках феде-
рального округа. Отметим, что ПФО обла-
дает максимальной долей фондов в сфере 
обрабатывающих производств от общего 

объема фондов: 13,5%, в целом по РФ такая 
доля составляет 8,1%, в Центральном феде-
ральном округе – 6,8%, в Северо-Западном 
федеральном округе – 9,9%, в Южном фе-
деральном округе – 6,6%, в Уральском фе-
деральном округе – 5,4%, в Сибирском фе-
деральном округе – 9,7%, в Дальневосточ-
ном федеральном округе – 4,2% [7, c. 312, 
387]. В рамках Республики Мордовия 
вплоть до 2007 г. степень износа основных 
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фондов в среднем на 10% и 4% превышала 
аналогичные значения по средним значени-
ям в РФ и ПФО соответственно. Снижение 
процента износа основных фондов в Респуб-
лике Мордовия, начиная с 2007 г., обуслов-
лено началом проведения активной экономи-
ческой политики, направленной на модерни-
зацию имеющихся основных фондов, в том 
числе по таким приоритетным направлениям, 
как обрабатывающая промышленность, сель-
ское хозяйство, так как по существу в совре-
менных условиях иных путей для развития 
у Республики не имеется (рис. 2).  

В целом наличие значительной доли из-
ношенных фондов свидетельствует о серьез-
ных проблемах как в инвестировании в про-
мышленное производство, так и о глубоких 
провалах реализуемой экономической поли-
тики. Структура изношенных основных фон-
дов по видам экономической деятельности 
представлена на рис. 3 [6, c. 30; 7, c. 393].  

Отметим, что наибольшую степень из-
носа более 50% по Российской Федерации 
имеют фонды в секторах: рыболовство 
(строительство кораблей для ловли рыбы 
давно уже исчисляется единицами в год), 
транспорт и связь (железнодорожный 
транспорт до настоящего времени в основ-
ном представлен фондами, произведенны-
ми еще в СССР), производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды (комму-
нальные сети в большинстве городов также 
не реконструировались со времени их соз-
дания, и в большинстве находятся в ава-
рийном состоянии), добыча полезных ис-
копаемых, здравоохранение (в данном сек-
торе в связи с проводимой в последние 15 
лет политикой ввод в действие новых фон-
дов практически отсутствовал). 

Однако в сфере обрабатывающих произ-
водств степень износа также достаточно ве-
лика и должна рассматриваться как крити-
ческая, создающая реальную угрозу эконо-
мической безопасности страны и купирую-
щая все попытки создания конкурентоспоб-
ного типа воспроизводства. За пределами 
критического уровня износа находятся 
только секторы, связанные с оказанием ус-
луг: операция с недвижимостью, финансо-
вая деятельность, бытовые услуги, торговля, 
– что в целом является следствием эффекта 
«ресурсного проклятия», стимулирующего 

развитие секторов с высокой скоростью об-
ращения так называемой «неторгуемой сфе-
ры». Более того, значительные иностранные 
инвестиции в данный сектор также позволи-
ли несколько улучшить структуру основных 
фондов в данной сфере.  

Данные по Республике Мордовия на рас-
сматриваемый период характеризуют нали-
чие определенных достижений: менее 40% 
составляет износ фондов в секторах обраба-
тывающей промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта и связи, финансовой 
деятельности, что связано с проводимой ак-
тивной политикой по обновлению основных 
фондов как базы для экономического разви-
тия Республики (рис. 3). Более того, степень 
износа основных фондов по таким направ-
лениям, как сельское и лесное хозяйство 
(24,5%), добыча полезных ископаемых 
(43%) находится на уровне ниже среднего 
по ПФО (в среднем по ПФО – 30,7%, 49,7% 
соответственно), а по сектору обрабаты-
вающих производств (31,8%) на самом низ-
ком уровне в ПФО (в среднем по ПФО – 
46%, Республика Башкортостан – 40,1%, 
Республика Марий-Эл – 39,9%, Республика 
Татарстан – 39,9%, Удмуртская Республика 
– 43,4%, Чувашская Республика – 45,1%, 
Пермский Край – 43,8%, Кировская область 
– 40,3%, Нижегородская область – 45%, 
Оренбургская область – 42,9%, Пензенская 
область – 35,3%, Самарская область – 
60,2%, Саратовская область – 39,5%, Улья-
новская область – 40%) [7, c. 394].  

Тем не менее, сложно представить, что 
при таком крайне изношенном оборудова-
нии в целом по Российской Федерации су-
ществующие предприятия в состоянии 
осуществлять выпуск конкурентоспособ-
ной продукции не только на внешний ры-
нок, но даже на внутреннем рынке добиться 
превалирующего положения. Естественно, 
что в таких условиях ставится под вопрос и 
формирование достаточного финансового 
капитала для собственного инвестиционно-
го развития предприятий и переход к ново-
му конкурентоспособному типу воспроиз-
водства. Так как обновление производст-
венных фондов и повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции тре-
бует значительных затрат на техническую 
реконструкцию производства. Таким обра-
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зом, вновь получается замкнутый круг, ве-
дущий к постоянному сужению воспроиз-
водства. Предприятия, имея изношенные 
фонды, и не в состоянии выпускать конку-
рентоспособную продукцию, следователь-
но, продукция не пользуется спросом, и 
предприятия не дополучают прибыль, не-
обходимую для обновления основных фон-
дов. Вследствие этого сокращается выпуск 
продукции, а свободный капитал перетека-
ет в добывающие отрасли, так как только 
они в условиях «ресурсного проклятия» в 
состоянии обеспечить адекватную норму 
прибыли. Таким образом, национальная 
экономика выпускает все меньше отечест-

венной продукции (т. е. есть на лицо су-
женный тип воспроизводства), попадая при 
этом в двойную зависимость от внешних 
конъюнктурных факторов. С одной сторо-
ны – это зависимость от цен на энергоноси-
тели, так как значительная часть бюджета 
формируется именно за счет нефтегазовых 
доходов и иностранных инвестиций, а с 
другой, внутренний рынок заполняется им-
портом и национальная экономика будет 
зависеть от поставок импортной продук-
ции. Все это, в конечном счете, ведет к де-
градации национальной экономической 
системы и серьезному кризису. 
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1 – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 2 – финансовая 
деятельность; 3 – оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 4 – гостиницы и ресто-

раны; 5 – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;  
6 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 7 – строительство; 8 – обрабаты-
вающие производства; 9 – здравоохранение и предоставление социальных услуг; 10 – до-
быча полезных ископаемых; 11 – производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды; 12 – транспорт и связь; 13 – рыболовство, рыбоводство. 
 

Рис. 3. Степень износа основных фондов в Российской Федерации и Республике Мордовия  
на конец 2008 года по видам экономической деятельности, % 

 
Во-вторых, в качестве системной пробле-

мы необходимо рассмотреть структуру эко-
номического роста. Индекс промышленного 
производства, представленный на рис. 4, от-

ражает современное состояние национальной 
экономики, которое со всей остротой харак-
теризует кризисную ситуацию в сфере про-
мышленного производства.  
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Рис. 4. Индекс промышленного производства в процентах к среднемесячному значению 2008 г. 
 
Так весь 2009 г., за исключением декаб-

ря, и семь месяцев 2010 г., за исключением 
марта, промышленное производство демон-
стрирует отрицательную динамику разви-
тия по сравнению с 2008 г., который для 
национальной экономики, как известно, 
был достаточно кризисным. В частности, 
отметим, что, согласно имеющимся дан-
ным, [12] спад в сфере добычи природных 
ресурсов в 2009 г. относительно к 2008 г. в 
целом составил 1%, при том, что добыча 
топливно-энергетических полезных иско-
паемых в 2009 г. по отношению к 2008 г. 
отражает рост на 0,4%. Отметим, что ука-
занная сфера добычи нефти и газа демонст-
рирует устойчивый ежегодный рост с 1999 
г. При этом индекс производства обрабаты-
вающей промышленности в целом по от-
ношению к 2008 г. в 2009 г. снизился на 
15,2 %, особенно ярко кризисная ситуация 
проявляется по стратегическим направле-
ниям производства обрабатывающей про-
мышленности: производство машин и обо-
рудования по отношению к 2008 г. – паде-
ние на 31,5%; производство электрообору-
дования, электронного и оптического обо-
рудования по отношению к 2008 г. – паде-
ние на 32,2 %; производство транспортных 
средств и оборудования – падение на 37,2 
%. Таким образом, можно сделать вывод, 
что фактическая основа всей обрабаты-
вающей промышленности и база инноваци-
онного развития национальной экономики 
на сегодняшний день находятся в глубоком 
кризисе. Естественно, что в этих условиях 
говорить о наличии в структуре экспорта 
значительной доли продукции данных от-
раслей не приходится.  

При этом согласно данным официальной 
статистики [8, c. 209] обрабатывающая про-
мышленность до настоящего времени не в 
состоянии выйти на уровень 1990 г. В част-
ности, в 2009 г. объем производства обра-
батывающей промышленности от уровня 
1990 г. составил всего 70,9%, при этом в 
наиболее кризисной ситуации находятся 
отрасли текстильной промышленности – 
22,1% от уровня 1990 г., производство ко-
жи, изделий из кожи обуви – 22,6% от 
уровня 1990 г., производство машин и обо-
рудования – 43,7% от уровня 1990 г., про-
изводства транспортных средств и обору-
дования – 42,9% от уровня 1990 г. При этом 
на фоне падения объемов производства об-
рабатывающей промышленности особенно 
выгодно выглядит отрасль добычи полез-
ных ископаемых. Так по сектору добычи 
топливно-энергетических ископаемых уро-
вень 1990 года был пройден еще 2004 г., и с 
того времени ниже уровня 1990 г. не опус-
кался. Более того, наблюдается устойчивый 
тренд на рост объемов производства в дан-
ном направлении. Естественно, что при та-
ких индексах производства говорить о зна-
чительной доле товаров с высокой добав-
ленной стоимостью и диверсификации эко-
номики не приходится. Такая ситуация яв-
ляется следствием экспортно-сырьевой 
специализации национальной экономики и 
результатом проявления эффектов «про-
клятии природных ресурсов» и «голланд-
ской болезни», приведших в конечном сче-
те к сформировано модели суженного вос-
производства в сфере обрабатывающей 
промышленности и блокированию предпо-
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сылок перехода к конкурентоспособному 
типу воспроизводства.  

Отметим, что описанная выше ситуация 
на фоне растущего объема ВВП характери-
зуется наличием высокой доли сырьевой 
составляющей в росте, которая по некото-
рым оценкам достигает до 46 % ВВП [5]. 
Естественно, что сырьевой рост не спосо-
бен придавать прогрессивные качества 
макроэкономической динамике. То есть на-
лицо рост без развития. Такая модель роста 
приводит к приоритетности извлечения 
прибыли не столько из конечного, сколько 
из промежуточного производства добы-
вающего и сырьевого, что, в конечном сче-
те, приводит к формированию суженного 
воспроизводства обрабатывающей про-
мышленности. 

Преодоление сложившихся диспропор-
ций в российской экономике и выход из 
фактически суженной системы воспроиз-
водства возможен при опоре на уже имею-
щиеся мощности и вовлечения их относи-
тельно конкурентоспособной части в хо-
зяйственный оборот. Этот фактор должен 
быть рассмотрен в качестве тактического, 
задействован с максимальной эффективно-
стью, с тем чтобы оздоровить действующее 
производство и сформировать определен-
ный стратегический финансовый потенциал 
для последующей инвестиционной рекон-
струкции устаревших мощностей.  
В-третьих, конкурентоспособность на-

циональной экономики. Оценка конкурен-
тоспособности национальной экономики 
представлена в табл. 2 [14]. 

Таблица 2  
Динамика рейтингов Мирового экономического форума для России 

 
*В 2002 г. в рейтинге было представлено 80 стран, с 2003 г. их количество возросло до 102 (104 в 2004 г.), данные за 2003 год представ-

лены в двух шкалах (по 80 и по 102 странам) для обеспечения сопоставимости с 2002 годом. В 2005 году в рейтинге было 117 стран. В 2007 
году в рейтинге участвовало 122 страны. В 2008 году в рейтинге участвовала 131 страна. В 2009 году в рейтинге участвовало 134 страны. 

 
Как следует из представленных данных, 

Россия в целом за рассматриваемый период 
практически не улучшила своего положе-
ния в рейтинге глобальной конкурентоспо-
собности, а по многим позициям даже 
опустилась на порядок ниже. В частности, 
если по общему индексу конкурентоспо-
собности роста Россия фактически стоит на 
месте (перемещение на 5-7 строк обуслов-
лено включением в расчет рейтинга новых 
стран), то по такому важнейшему индика-
тору, как технологический индекс, Россия 
опускается все ниже. При этом технологи-
ческий индекс отражает качество исполь-
зуемых технологий в национальной эконо-
мике. Вполне очевидно то, что в условиях 
сырьевой ориентации экономики активное 
внедрение новых технологий в консерва-
тивном экспортно-сырьевом секторе не яв-
ляется необходимым, а основная сфера 
приложения новых технологий – обрабаты-
вающая промышленность в результате 

«голландской болезни» и «проклятия при-
родных ресурсов» остается без внимания, 
вследствие чего мы наблюдаем серьезный 
кризис данной группы отраслей. По показа-
телю индекса развития общественных ин-
ститутов позиции России можно охаракте-
ризовать как кризисные, в 2009 г. хуже 
России было только 20 стран. Такая ситуа-
ция обусловливается результатами экс-
портно-сырьевой специализации нацио-
нальной экономики, приводящая к посто-
янному понижению качества обществен-
ных институтов и выражающаяся в высо-
ком уровне коррупции, низком качестве 
защиты прав собственности, не развитости 
институтов демократии. При этом низкое 
качество общественных институтов в усло-
виях «проклятия природных ресурсов» 
приводит к их циклическому ухудшению. 
Именно поэтому рейтинг России по данно-
му направлению за период с 2003 г. сни-
зился на 33 позиции. Отметим, что, по мне-

  2002 2003* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Индекс 
конкурентоспособности роста 66 65 70 70 75 62 58 51 63 

Технологический индекс 66 65 69 67 73 74 72 67 74 
Индекс общественных институтов 65 68 81 89 91 114 116 110 114 
Индекс макроэкономической среды 61 56 61 56 58 33 37 29 36 
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нию авторов рейтинга, низкий рейтинг по 
рассматриваемому индикатору является ос-
новным фактором, сдерживающим эконо-
мический рост, а главное развитие. Наи-
больших же успехов Россия добилась по 
показателю макроэкономической стабиль-
ности, однако данное достижение следует 
рассматривать критически с той точки зре-
ния, что обусловлено оно все той же экс-
портно-сырьевой специализаций: устойчи-
вый рост ВВП, за счет роста цен на энерго-
носители, золотовалютные резервы, поло-
жительное сальдо торгового баланса, сни-
жение инфляции и т. д. является следстви-
ем сырьевого типа воспроизводства. При 
этом указанные успехи в отрыве от источ-
ников их достижения могут рассматривать-
ся как благо, но в долгосрочном периоде 
(особенно в условиях сокращения объема 
природных ресурсов) рассчитывать на 
столь положительную динамику макроэко-
номических показателей не придется. Та-
ким образом, рассмотренные индикаторы 
рейтинга в очередной раз свидетельствуют, 
что развитие национальной экономики на 
основе сырьевой специализации ведет к 
формированию в перспективе, а по некото-
рым сферам уже в настоящее время сужен-
ной системы воспроизводства со всеми 
прилагающимися последствиями.  
В-четвертых, это сокращение произво-

дительности труда в экономике в целом и в 
обрабатывающих производствах в частно-
сти. Отметим, что за рассматриваемый пе-
риод, по данным официальной статистики 
[13] среднегодовой прирост производи-
тельности труда составил 6,4%, при этом в 
2008 г. он составил всего 5,2% от 2007 г. 
При этом важным является сама структура 
производительности труда, в частности, за 
анализируемый период производительность 
труда в обрабатывающих производствах 
находилась примерно на уровне общего 
экономического развития (6,75% среднего-
довой прирост), однако в 2008 г. прирост 
составил всего 3,7% от 2007 г., что свиде-
тельствует о том, что обрабатывающая 
промышленность в период кризиса являет-
ся менее устойчивой. Среднегодовой при-
рост производительности труда в сфере 
торговли, ремонта автотранспортных 
средств, бытовых изделий составил 7,95%, 

в сфере деятельности гостиниц и рестора-
нов – 6,4% при наличии устойчивого трен-
да к росту, в сфере деятельности операций 
с недвижимостью, аренды и предоставле-
ния услуг – 7,6%. То есть можно констати-
ровать, что производительность труда в 
сфере «не торгуемых товаров», а по суще-
ству в сфере предоставления услуг, растет 
быстрее, чем производительность труда в 
целом по экономике и в обрабатывающей 
промышленности в частности, что факти-
чески является следствием наличия «про-
клятия природных ресурсов» в националь-
ной экономике, способствующего ускорен-
ному развитию сферы услуг и стагнации 
обрабатывающей промышленности.  

Отметим, что для достижения цели учет-
верения производительности труда к 2020 г. 
в ключевых секторах народного хозяйства 
среднегодовой темп прироста должен со-
ставлять не менее 12,2%. Текущие же темпы 
прироста намного ниже и не позволят до-
биться даже удвоения производительности, 
по существу в данных условиях не обеспечи-
вается экономическая эффективность нацио-
нального хозяйства, являющаяся неотъемле-
мым элементом формирования конкуренто-
способного типа воспроизводства. 

Причина в том, что у наблюдаемой ди-
намики производительности труда факти-
чески нет надежной основы в виде модер-
низации производственных мощностей или 
освоения продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Следует согласиться с 
мнением Л. Иванова [2, c. 10], считающего, 
что положительным фактором в данном 
случае является изменение в загрузке 
имеющихся производственных мощностей 
машиностроения, так что колебание коэф-
фициента их использования сказывается в 
большей мере, чем другие факторы, вклю-
чающие численность занятых. Очевидна 
причинно-следственная цепочка: больше 
заказов, больше загрузка производственных 
мощностей, больше производится продук-
ции, увеличивается прирост производи-
тельности труда. Однако, на наш взгляд, 
данная цепочка является крайне неустой-
чивой, так как зависит от нестабильного 
фактора конъюнктуры. Безусловно, нара-
щивание загрузки производственных мощ-
ностей является важным фактором обеспе-
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чения экономического роста и повышения 
производительности труда, но вместе с тем 
необходимо закладывать основу формиро-
вания качественно нового уровня произво-
дительности, значительно более высокого 
по сравнению с существующим. А это воз-
можно только при крупномасштабной ре-
конструкции всей обрабатывающей про-
мышленности, при техническом перевоо-
ружении на основе высоких технологий, 
при обеспечении серийного выпуска пере-
довых и наукоемких видов продукции.  

Перечисленные нами проблемы, безус-
ловно, являются системными, но дейст-
вующая экономическая система не решает 
их, а порождает и воспроизводит. Поэтому 
России необходима новая экономическая 
система, которая решила бы указанные 
проблемы, обеспечивала бы соотношение 
между внешними и внутренними источни-
ками финансирования, поддержание поку-
пательной способности рубля, высокое ка-
чество экономического роста, конкуренто-
способность национальной экономики, вы-

сокотехнологичный состав совокупного 
фонда накопления.  

Таким образом, подводя итог, отметим, 
что в настоящее время национальная эко-
номика имеет ярко выраженную экспортно-
сырьевую специализацию. При этом дина-
мика развития такой экономики приводит к 
наблюдаемым кризисным явлениям: фор-
мированию сильной зависимости от между-
народной конъюнктуры, падению управляе-
мости экономикой на основе регулирования 
и антимонопольных мер, сокращению инно-
вационного потенциала, падению конкурен-
тоспособности производимой продукции, 
деградации обрабатывающей промышлен-
ности. В конечном счете экономика страны 
превратилась в суженную модель общест-
венного воспроизводства, приводящую к 
кризису особого рода, самовоспроизводяще-
гося на основе изношенных фондов отрас-
лей промышленности. В таких условиях го-
сударство рано или поздно обречено на 
серьезный экономический, политический и 
социальный кризис с соответствующей по-
терей национальной безопасности.  
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Рассмотрены особенности человеческого капитала. Даны основные подходу к определе-

нию и значимости человеческого капитала в современных условиях. Рассматриваются про-
блема обучения и различные подходы к данной проблеме. Раскрывается роль государства и 
его значение в процессах управления человеческим капиталом в процессе глобализации. 

 
Российский рынок труда на сегодняш-

ний день представляет собой сверхсегмен-
тированное социальное поле с неравным 
доступом к реализации прав работника, 
обусловленное институциональной слабо-
стью общества. Наряду с негативными эф-
фектами, распространённость неформаль-
ных практик обусловила исключительную 
гибкость и подвижность рынка труда. Од-
нако именно эта гибкость обуславливает 
отсутствие необходимых инвестиций в че-
ловеческий капитал. 

Основными источниками финансирова-
ния инвестиций в человеческий капитал яв-
ляются государство, компания, семья и об-
щественные организации. В современных 
условиях наиболее перспективной моделью 
социального и хозяйственного развития ста-
новится общество, основанное на знаниях. 
Потенциал развития этого общества во все 
возрастающей степени определяется мас-
штабами информации и знаний, которыми 
оно располагает. Именно поэтому в настоя-
щее время особое значение приобретает не 
только ускоренный рост инвестиций в чело-
веческий капитал в регионах, но и проблема 
межрегионального сближения. Необходима 
государственная стратегия, ориентирован-
ная на сглаживание межрегиональных раз-
личий, разработка которой в свою очередь 

невозможна без постоянного мониторинга 
инвестиций в человеческий капитал. 

Переход от индустриального к постин-
дустриальному обществу привел к росту 
неопределенности окружающей среды, воз-
растанию динамизма общественной жизни, 
многократному увеличению информацион-
ных потоков. Активнее заработали рыноч-
ные механизмы, возросла ролевая мобиль-
ность, появились новые профессии, про-
изошла демаркация многих традиционных 
профессий – они стали более интегриро-
ванными, менее специализированными. 

Все эти изменения диктуют необходи-
мость формирования личности, умеющей 
жить в условиях неопределенности, лично-
сти творческой, ответственной, стрессо-
устойчивой, способной предпринимать 
конструктивные и компетентные действия 
в различных ситуациях. Стало ясно, что для 
успешной профессиональной деятельности 
уже недостаточно получить высшее обра-
зование и на том остановиться – возникает 
потребность пополнять свои знания, овла-
девать информацией, возможно, совсем из 
другой области знаний. Таким образом, на 
современном рынке труда становится зна-
чимой конкурентоспособность человека, 
его возможность адаптироваться к меняю-
щимся условиям жизни и труда. Это выра-
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зилось в росте популярности теории чело-
веческого капитала. 

В современной зарубежной и отечествен-
ной литературе имеется множество опреде-
лений понятия «человеческий капитал». 
Первоначально авторы концепции человече-
ского капитала стремились объяснить и от-
стоять идею равносправной с материальны-
ми ресурсами роли неосязаемых, неотдели-
мых от человека активов в создании сово-
купного общественного продукта, нежели 
лаконично сформулировать новую концеп-
цию. Причем во многих определениях под-
черкивается рыночный характер категории, 
однако не упоминается об источнике этого 
актива. Человеческий капитал – это знания, 
компетенции и свойства, воплощенные в 
индивидах, которые способствуют созданию 
личностного, социального и экономического 
благополучия [6, с. 18]. 

Другие ученые акцентируют внимание на 
том, что человеческий капитал не дарован 
природой, а является искусственным вос-
производимым ресурсом. При этом подчер-
кивается необходимость целенаправленных 
усилий для его создания. Как физический 
капитал создается в результате преобразо-
вания вещества природы, чтобы изготовить 
средства производства, применяемые в про-
цессе труда, так и человеческий капитал 
создается в результате преобразования лю-
дей, чтобы наделить их навыками и способ-
ностями, позволяющими освоить новые 
способы и виды деятельности [2, с. 304]. 

Изначально большинство теоретиков че-
ловеческого капитала придерживались наи-
более узкой из всех возможных трактовок 
этого понятия: относили к нему лишь зна-
ния, навыки и компетенции, приобретаемые 
в системе формального образования и непо-
средственно используемые в целях получе-
ния дохода в сфере оплачиваемой занятости 
[11, с. 53]. В настоящее время более распро-
странены расширительные трактовки чело-
веческого капитала: в его состав включается 
широкая совокупность личностных качеств, 
мировоззренческих установок, ценностных 
ориентаций, которые могут оказывать кос-
венное влияние на результаты производи-
тельной деятельности [11, с. 29]. 

Однако большинство эконометрических 
моделей не дают значимой корреляции рос-

та человеческого капитала ни во временном, 
ни в межстрановом разрезе, причем самое 
распространенное объяснение – несовер-
шенное измерение запасов человеческого 
капитала [11, с. 51]. Исследователи отмеча-
ют, что используемые в моделях оценки че-
ловеческого капитала весьма сомнительны. 
При этом претензии предъявляются как к 
содержательному наполнению оценок [5], 
так и к техническим недостаткам при их 
конструировании, связанным со скудностью 
информационно-статистической базы [3]. 

Ряд авторов считают, что роль человече-
ского капитала в обеспечении динамичного 
развития сильно преувеличена, а в моделях 
не учитывается обратная связь: страны, де-
монстрирующие высокий и/или стабильный 
рост экономики склонны увеличивать затра-
ты на образование и быстрее накапливать 
человеческий капитал [11, с. 52]. Значитель-
ный запас образования, накопленный насе-
лением, может слабо влиять на показатели 
экономического развития, если он не задей-
ствован в полной мере в производственных 
процессах, например, при высоком уровне 
безработицы или неэффективном использо-
вании квалифицированной рабочей силы. 
Однако относительно успешные экономики 
могут восполнять недостаток тех или иных 
категорий работников путем поощрения 
внешней трудовой миграции. При этом воз-
можности успешных стран и соответственно 
угрозы для менее сильных экономик резко 
возрастают в условиях глобализации. 

Глобализацию часто связывают с новыми 
экономическими и технологическими про-
цессами. Действительно, возрастает взаимо-
зависимость государств, взаимопроникно-
вение, а подчас – сращивание национальных 
экономик в интеграционные структуры. Все 
большее распространение получают новые, 
прежде всего, информационные технологии. 
Формируются охватывающие планету ком-
муникационные и транспортные сети, пото-
ки капиталов, усиливаются миграции. Гло-
бализация устраняет барьеры, препятст-
вующие движению капиталов, технологий, 
интеллектуальных достижений, информа-
ции и квалифицированной рабочей силы. 
Это позволяет лучше концентрировать ре-
сурсы в международных масштабах на пер-
спективных направлениях.  
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Усиление экономической взаимозависи-
мости стран вследствие международного ре-
гионального интегрирования и глобализа-
ции внешнеэкономических связей придает 
мощный импульс развитию экономических 
систем на национальном, континентальном 
и мировом уровнях. В то же время очевид-
ным становится и нарастание дисбалансов в 
развитии мировой экономики и ее регио-
нальных сегментов, усиление нестабильно-
сти и неустойчивости мировой экономиче-
ский конъюнктуры, постоянное изменение 
конфигурации и активности экономических 
пространств, объединенных в интеграцион-
ные образования или формирующих усло-
вия для их создания. Для ослабления неиз-
бежных в этой связи противоречий требу-
ются постоянный поиск и институционали-
зация совпадающих национальных, регио-
нальных и общемировых интересов. 

Россия, не оставшись в стороне от про-
цесса интеграции в мировую экономику, 
явилась благодатным полем для формиро-
вания основ международного сотрудничест-
ва и совместного предпринимательства. Од-
нако ряд особенностей политического, со-
циально-экономического, демографического 
и географического характера внес поправки 
в процесс возникновения совместных пред-
приятий и предприятий с иностранными ин-
вестициями на территории России. 

Глобальный экономический кризис 
2008-2009 гг. во всем мире вызвал рост 
безработицы и как следствие вновь привлек 
внимание к ситуации на рынке труда. По-
теря работы угрожает семейному благопо-
лучию, поэтому люди боятся безработицы 
и зачастую готовы многим пожертвовать, 
чтобы снизить ее риск. 

Государственный сектор обычно вос-
принимается работниками как «тихая га-
вань», надежно защищенная от рыночных 
рисков. В большинстве «старых» капитали-
стических стран работники государствен-
ных предприятий либо меньше обеспокое-
ны возможностью потерять работу, либо 
различия между секторами крайне малы 
(например, в Финляндии или Новой Зелан-
дии). В Германии доля тех, кто боится по-
терять работу, в государственном секторе 
почти вдвое ниже, чем в частном секторе, а 
на Кипре разрыв составляет восемь раз. 

Хотя эта тенденция наблюдается в Венгрии 
и Словении, в других странах с переходной 
экономикой она не столь очевидна. В Рос-
сии боятся безработицы почти 54% работ-
ников государственного сектора против 
46% частного. Во-первых, государственный 
сектор может служить пристанищем для 
наименее конкурентных работников; во-
вторых, здесь могут концентрироваться 
наименее эффективные предприятия, со-
хранение которых их работникам не кажет-
ся очевидным [8, с. 127].  

Зачастую усвоенный в ранний период 
жизни запас навыков и компетенций во 
многом определяет успешность, продолжи-
тельность и темпы дальнейшего накопле-
ния человеческого капитала в процессе 
формального образования и трудовой дея-
тельности. Высокий уровень образования 
снижает страх безработицы, что отражает 
обратную зависимость между наличием че-
ловеческого капитала и уровнем фактиче-
ской безработицы. Такая зависимость ха-
рактерна для большинства стран, хотя и не 
для всех. Например, в России, Канаде, Из-
раиле, Финляндии и Болгарии различия в 
уровне страха между обладателями третич-
ного образования и теми, у кого его нет, 
практически отсутствует. Это девальвирует 
ценность третичного образования как на-
дежного «щита» от рисков рынка труда. 

Для всего мирового сообщества повыше-
ние качества образования является одной из 
самых актуальных проблем. Прежде всего, 
это связано с ростом политико-
экономических связей между государством 
и изменением социально-экономической си-
туации в мире. По мнению многих исследо-
вателей, ключевым фактором формирования 
совокупной потребности в обучении в це-
лом и в молодых специалистах на рынке 
труда в частности является диверсификация 
в широком смысле этого слова, понимаемая 
как распространение хозяйственной дея-
тельности на новые сферы, рынки и отрасли. 
Соответственно, диверсификация экономи-
ки города, области, государства в целом 
формирует потребности в профессиональ-
ном образовании в рамках локальных, ре-
гиональных и национального рынка труда. 
Данный процесс при этом является двусто-
ронним, т.е. образовательные учреждения, 
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гибко реагируя на запросы рынка, вносят 
коррективы в базовые программы подготов-
ки и расширяют перечень специальностей, в 
результате обеспечивая себе конкуренто-
способность на рынке образовательных ус-
луг. Однако это возможно только при по-
стоянном взаимодействии с государствен-
ными и общественными структурами, а 
также с потенциальными работодателями. 

Однако к началу экономического кризиса 
в нашей стране такая система не была сфор-
мирована, что привело к несоответствию 
структуры профессионального образования 
потребностям рынка труда и формированию 
дефицита квалифицированных кадров при 
невозможности трудоустройства молодых 
специалистов по полученной профессии. Си-
туация осложняется социально-психологи-
ческими факторами, влияющими на молодо-
го человека в процессе выбора будущей 
специальности. Несмотря на доступность 
аналитических материалов о реальной си-
туации на рынке труда, абитуриент выбира-
ет специальность исходя из идеальных 
представлений о будущей работе, не учиты-
вая ее востребованность работодателями, в 
итоге сталкиваясь с проблемами при трудо-
устройстве по специальности. 

Тенденция к сокращению собственного 
труда учащихся в России началась с сере-
дины 1990-х годов, что привело к разраста-
нию системы очно-заочного и заочного об-
разования. По сравнению с 1995-1996 гг. 
доля студентов, получающих очное образо-
вание, сократилась в 2006-2007 гг. с 62,8 до 
49%. Это значительно меньше, чем в стра-
нах ОЭСР, где полноценное высшее обра-
зование получают не менее 70% студентов 
[11, с. 66]. Часто среди студентов очной 
формы обучения распространено совмеще-
ние работы и учебы и до окончания вуза на 
регулярной основе начинают работать 50-
75% студентов. Эта специфическая особен-
ность России резко контрастирует с прак-
тикой зарубежных стран, во многих из ко-
торых, с одной стороны, существуют жест-
кие ограничения по найму на работу уча-
щейся молодежи, с другой – интенсивность 
учебного процесса не позволяет студентам 
выделить достаточно времени на регуляр-
ную трудовую деятельность в течение года. 

Однако в современном обществе импе-
ративом постепенно становится непрерыв-
ное обучение в течение всей жизни. Не-
смотря на тенденцию к увеличению сред-
ней продолжительности обучения в систе-
ме формального образования, ее вклад в 
создание совокупного запаса человеческого 
капитала постепенно снижается. Причем 
формирование навыков и компетенций 
взрослого населения происходит преиму-
щественно в результате «обучения в про-
цессе деятельности», а не в рамках специ-
альных программ повышения квалифика-
ции. Наибольший вклад в неформальное 
накопление человеческого капитала вносят 
творческие виды деятельности, когда нака-
пливаются «элитные» знания и производст-
венный опыт. По некоторым оценкам, 
вклад послешкольного обучения на рабо-
чих местах в современных развитых эконо-
миках составляет почти половину накоп-
ленного человеческого капитала [11, с. 62].  

Существенной особенностью современ-
ного рынка труда является рост нестан-
дартных видов труда как следствие процес-
са реструктуризации предприятий, т. е. за-
нятость на неполный рабочий день, вре-
менная или случайная занятость, а также 
самозанятость лиц, работающих в качестве 
независимых подрядчиков. Нестандартные 
виды труда получили распространение 
преимущественно в развитых странах. В 
США ими охвачено 1/3 трудящихся, в Япо-
нии ¼. В ряде крупных европейских стран 
это стало следствием попыток смягчить ре-
гулирование увольнений, не затрагивая 
ключевых норм законодательства. Напри-
мер, в Испании каждый третий имеет вре-
менную работу, а во Франции, Германии 
или Италии доля подобных работников 
приближается к 20% [8, с. 133]. 

Женщины в большей степени, чем муж-
чины, готовы освоить новую профессию 
или приобрести новые навыки (это разли-
чие значимо лишь на уровне 5%) и более 
склонны (на 7%) согласиться на временную 
работу. Однако они на 9% реже соглаша-
ются на увеличение транспортных издер-
жек. Если согласие на временную работу 
отражает их более слабые позиции на рын-
ке труда, то дополнительные потери време-
ни на транспорт ставят под угрозу выпол-
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нение ими семейной функции. Однако и 
мужчины и женщины примерно одинаково 
оценивают возможность согласиться на 
снижение заработной платы. 

С годами склонность к любым уступкам 
значительно ослабевает и достигает мини-
мума в старшей возрастной группе (50 лет 
и старше). Это наиболее заметно проявля-
ется в случае профессиональной мобильно-
сти, где вероятность согласия снижается на 
12%. Обладатели третичного образования 
более уступчивы, чем те, кто его не имеет. 
Вероятность согласия на более удаленную 
работу в этой группе возрастает почти на 
10% по сравнению с менее образованными. 
Следовательно, более конкурентоспособ-
ные работники обладают и большей гибко-
стью, лучше понимая, какую цену стоит 
платить за работу. 

Однако не все инвестиции в человеческий 
капитал являются результатом целенаправ-
ленных, осознанных усилий. Например, на-
копление производственного опыта является 
лишь побочным эффектом трудовых процес-
сов и в большинстве случаев не предполагает 
специальных целевых инвестиций. При на-
коплении культурного капитала внутри се-
мьи во многих случаях также не требуется 
каких-либо специальных усилий. Однако 
именно усвоенный в ранний период жизни 
запас навыков и компетенций во многом оп-
ределяет успешность, продолжительность и 
темпы дальнейшего накопления человече-
ского капитала в процессе формального об-
разования и трудовой деятельности. 

Таким образом, изменение в структуре 
спроса на труд привели к невостребованно-
сти значительной части человеческого ка-
питала, накопленного населением в течение 
продолжительного периода времени. По-
ложение осложнилось тем, что период сис-
темной трансформации в России совпал по 
времени с бурным развитием новой эконо-
мики, ростом сектора высокотехнологиче-
ских услуг, глобализацией. В результате 
продолжительная деградация качества 
спроса на труд препятствовала естествен-
ному процессу накопления опыта, что в 
равной степени относится к знаниям и ком-
петенциям, приобретенным как полвека на-
зад, так и на заре перестройки. 

С появлением концепции экономики, 
основанной на знаниях, изменяются усло-
вия ведения бизнеса; возникают новые 
профессии и рабочие места, новые сетевые 
формы организаций; меняется функциони-
рование традиционных отраслей; создаются 
гибкие формы и виртуальные трудовые 
коллективы; организации освобождаются 
от непрофильной деятельности путем пере-
дачи ее временным работникам или сто-
ронним организациям; меняется отношение 
к человеческому капиталу, и, как следст-
вие, изменяется и модель занятости. 

Новая модель занятости позволяет более 
эффективно использовать трудовой потен-
циал, рассматривая интеллект человека как 
сферу производства новых идей – опреде-
ляющее средство производства экономики, 
основанное на знаниях. В XXI веке человек 
признан не фактором производства, а ра-
циональным экономическим агентом, уни-
кальным нематериальным активом, спо-
собным к саморегулированию и саморазви-
тию. От работника требуются уникальные 
морально-психологические, индивидуаль-
ные качества, а труд как экономическая ка-
тегория и основополагающий процесс про-
изводства заменяется творчеством. Адми-
нистрирования деятельности в форме биз-
нес-процессов уже недостаточно: необхо-
димо побуждать человека к творчеству че-
рез его заинтересованность в эффективной 
работе, помогать ему накапливать знания и 
получать компетенции [10, с. 40].  

Сегодня человечество вступает в совер-
шенно новую эпоху своего существования 
– общество, основанное на знаниях, что вы-
зывает коренные преобразования в полити-
ке, экономике, культуре, труде и личной 
жизни каждого человека. В целях активи-
зации инвестиций в человеческий капитал 
различных регионов необходим дифферен-
цированный подход со стороны централь-
ных и региональных органов власти и биз-
неса, учитывающий особенности и тенден-
ции пространственного развития экономи-
ки и социальной сферы, т. е. важно при-
знать специфический характер проблем 
территорий. Это будет способствовать рос-
ту и сближению уровней развития челове-
ческого капитала различных регионов. 
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Проанализированы основные механизмы экспорта кризисов из развитых стран в слабо-

развитые с целью решения собственных проблем за счет других и улучшения своих конку-
рентных преимуществ. Определен механизм антикризисной политики государства и специ-
фики неокейнсианского курса. 

 
В результате мирового экономического 

кризиса, масштабы и глубину которого 
можно определять лишь приблизительно, в 
большинстве стран мира продолжается 
экономический спад, сопровождающийся 
структурной диспропорциональностью и 
разбалансированностью отдельных сфер 
экономической системы, что свидетельст-
вует о необходимости активного вмеша-
тельства государства и международных 
экономических организаций в реорганиза-
цию экономики с целью ослабления кри-
зисных явлений на основе теоретического 
обоснования и внедрения антикризисных 
мер регулирования хозяйственного меха-
низма. Так, в 2009 году ВВП Японии сни-
зился на 15%, в России – на 9,5%, ФРГ – на 
8%, США – на 6,4%. По оптимистичным 
оценкам спад ВВП Японии по итогам 2010 
г. составит 6%, в странах ЕС – более 4%, в 
США – около 3%, в России – примерно 
8,5%, а в Украине – 8,14%. [1] В противо-
положность этому, только в Китае продол-
жался прирост ВВП в 2009 г. на уровне 8%, 
хотя за последние 30 лет этот показатель 
ежегодно превышал 10%, что, по мнению 
многих экспертов, обусловлено сохранени-
ем кейнсианских методов регулирования 
экономики и большого процента государ-
ственной собственности [1].  

Глубокий экономический спад невоз-
можно преодолеть в рамках традиционной 
классической модели регулирования рынка, 
которые используют теории циклического 
колебания и сглаживания кризисных явле-
ний с целью выхода на уровень экономиче-
ского роста, так как мировой кризис имеет 
много специфических проявлений в нацио-
нальных экономиках. Транснационализация 
современной экономики обеспечила переход 
большинства развитых стран к постиндуст-
риальному информатизированному обществу 
с пятым-шестым технологическим укладом. 
Поэтому необходимо формирование и вне-
дрение в политику правительств новых не-
окейнсианских методов антикризисного ре-
гулирования, которые учитывали бы специ-
фику хозяйственного механизма новой эко-
номики, реализация которых на практике по-
зволит реализовать создание научно обосно-
ванных антикризисных программ в области 
структурной и инвестиционно-инновацион-
ной политики. Вместе с тем, в экономиче-
ской науке необходимо наращивание теоре-
тического обоснования неокейнсианских ме-
тодов антикризисного регулирования, ко-
торые в условиях трансферта экономиче-
ских кризисов имеют особую актуальность, 
что и обусловливает целесообразность дан-
ного исследования.  
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Макроэкономические аспекты антикри-
зисного регулирования широко анализиру-
ются как зарубежными, так и отечествен-
ными учеными, принадлежащими к раз-
личным экономическим течений. Среди 
российских экономистов следует отметить 
работы М. Г. Делягина, М. В. Загладина, 
Н. Н. Светлова, Ю. В. Шишкова, В. Г. Вар-
навского, С. Ю. Глазева, Р. С. Гринберга, 
В. В. Кулекова. Среди украинских ученых в 
исследовании данной проблематики видное 
место занимают В. М. Геец, Ю. М. Бажал, 
В. Д. Базилевич, Д. П. Богиня, А. А. Чухно, 
А. С. Филипенко и др.  

Трансферт (экспорт) кризисных ситуа-
ций – это спланированные, причинно-
следственные мероприятия высокоразви-
тых стран против менее развитых с целью 
попытки выйти из кризиса за счет послед-
них, приводящие к глубоким кризисным 
явлениям, ухудшению конкурентоспособ-
ности, социально-экономической и эколо-
гической ситуации, ослаблению развития 
инвестиционного и предпринимательского 
сектора, снижению доверия к общественно 
государственным институтам, уменьшению 
доли стран с низким уровнем экономиче-
ского развития на мировой арене. Вследст-
вие глобализации международных эконо-
мических отношений возникает цепная ре-
акция экспорта кризисов и несовершенных 
циклов, деформируются в результате 
трансфера кризисов из развитых стран в 
экономически зависимые от них страны.  

Развитые страны переносят кризисные 
ситуации в другие страны для улучшения 
своих конкурентных преимуществ, накоп-
ления материальных и денежных ресурсов. 
Среди механизмов реализации трансферта 
кризисов необходимо выделить провоциро-
вание финансовых падений вследствие на 
фондовых рынках, что создает условия пе-
ремещать большие денежные средства в 
любую часть мировой экономики. Между-
народные финансовые организации в меха-
низме кредитования различных стран с пе-
реходной экономикой выдвигают в своих 
интересах такие условия, которые вызыва-
ют цепную реакцию долговых обязательств 
вплоть до возможного дефолта страны. Так 
мировой финансовый кризис 2007-2009 го-
дов начался с дефолта ипотечного кризиса 
в США в 2006 г., что спровоцировало по-
хожие процессы в европейских и азиатских 

странах. Ипотечный кризис США стал при-
чиной мирового кризиса ликвидности фи-
нансовых активов. Убытки несут локаль-
ные финансовые учреждения всего мира и 
банки мирового масштаба, что приводит к 
обвалу фондовых рынков мира. Первая 
волна распространилась в 2007 году, когда 
на мировых фондовых рынках произошло 
первое падение фондовых индексов веду-
щих банков и финансовых компаний. При 
таких обстоятельствах спекулятивный ка-
питал, который ищет стабильные рынки с 
самой высокой прибыльностью, перешел с 
рынков развитых стран в страны с разви-
вающимися экономиками, продолжавшими 
демонстрировать высокие темпы роста. По 
оценкам финансовых экспертов, соотноше-
ние риска и прибыльности в развивающих-
ся экономиках было довольно привлека-
тельным. Как следствие, в 2007 году фон-
довые рынки этих стран продемонстриро-
вали развитие. Лидерами роста стали Ки-
тай, Индия и Украина. Значительными бы-
ли объемы притока кредитов. За неполные 
пять лет (2004-2008 гг.) объем прямых ино-
странных инвестиций вырос в 4,5 раза – до 
37,6 млрд долл. [2].  

Вторая волна стартовала в начале 2008 го-
да, когда падение фондовых рынков мира, 
длившееся последних два года обусловило 
переориентацию финансовых потоков с од-
них активов в другие, в частности в сырьевые 
и энергетические. Эти активы стали более 
привлекательными, что сразу же стимулиро-
вало значительный рост цен на сырьевые ре-
сурсы. Только в первое полугодие 2008 года 
цена на металл в среднем по восьми регио-
нам мира выросла почти на 81%, стоимость 
нефти марки Brent – на 32%. К моменту, ко-
гда появились первые положительные про-
гнозы по поводу мирового валового сбора 
зерновых в 2008/2009 маркетинговом году, 
цены выросли в среднем на 79%.  

Третью волну мирового кризиса наблю-
даем со второй половины 2008 г. Последст-
виями этого этапа мирового финансового 
кризиса стали серия банкротств ведущих 
мировых финансовых компаний и распро-
странение финансового кризиса на реаль-
ный сектор мирового хозяйства, падение 
спроса на мировых рынках и, как результат, 
обвал цен на сырьевых рынках, стагнация 
ведущих экономических систем. Общеми-
ровой характер кризиса был причиной того, 
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что спад ВВП в национальной экономике 
Украины оказался глубоким. Лидером па-
дения были строительные компании, объем 
работ которых в январе – марте 2009 г. сни-
зился на 56,7% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Промыш-
ленное производство в целом сократилось 
на 31,9% за счет тяжелой индустрии (в ме-
таллургии падение составило 43,3%, а в 
машиностроение – 54,6%) [3]. Кроме оттока 
инвестиций, произошло резкое сокращение 
экспорта вследствие значительного умень-
шения спроса на мировых товарных рын-
ках. В октябре – декабре 2008 г. объем экс-
порта уменьшился на 36,1% по сравнению с 
III кварталом и составил 13,4% [2].  

Важным механизмом переноса кризис-
ных явлений является экспорт устаревших 
технологий, что дает развитым странам 
возможность удерживать лидерство в науч-
но-инновационном секторе, занимать лиди-
рующие позиции в технологической конку-
рентоспособности. Современная ситуация 
технологической конкурентоспособности 
Украины определяется рядом характери-
стик, которые негативно влияют на потен-
циал экономического роста, в первую оче-
редь это высокий уровень ресурсо- и энер-
гозатратности экономики, при котором 
объем произведенного ВВП на единицу по-
требленной энергии в Украине является в 
несколько раз меньше, чем в странах ЕС. В 
Украине этот показатель составляет 1,8 
долл., в Румынии – 3,8, в Чехии – 3,7, в 
Польше – 4,4. Такая энергоемкость в эко-
номике Украины выступает главным сдер-
живающим фактором инновационного раз-
вития. Во-вторых, предприятия не имеют 
мотивационного механизма для развития 
научно-технических разработок, к росту 
инновационной активности, которая про-
должает снижаться с 13,6% в 2000 году до 
11% в 2008 г. Уменьшается также показа-
тель реализованной инновационной про-
дукции, вследствие чего Украина сущест-
венно отстает по технологическому разви-
тию от развитых стран. В частности про-
должает развиваться производство продук-
ции низших технологических укладов, на 
которую не предъявляется совокупный 
спрос, что в целом составляет угрозу для 
экономической безопасности государства.  

По подсчетам Института экономического 
прогнозирования НАНУ, в Украине доля III 
технологического уклада в выпуске продук-
ции составляла 57,9%, IV – 38%, V – 4%. Из 
общего объема средств, направляемых на 
научно-технические разработки, почти 70% 
приходится на IV технологический уклад и 
только 23% – на V; 60% инновационных за-
трат – на IV технологический уклад, 30% – 
на III, на V – только 8,6%. Основная часть 
инвестиций направляется в III уклад (75%) и 
лишь 20% и 4,5% – в IV и V технологиче-
ские уклады соответственно. В технологи-
ческой части капитальных вложений (тех-
ническое переоснащение и модернизация) 
доминирует III технологический уклад – 
83% и только 10% приходится на IV уклад. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
незначительной доле V и VI укладов, опре-
деляющих основы и перспективы развития 
ведущих экономик мира и отсутствие на-
дежного потенциала для ее наращивания. В 
VI технологическом укладе выпуск про-
дукции составил всего 0,1%, финансирова-
ние научно-технических работ – 0,3%, ин-
новационные расходы – 0,4%, инвестиро-
вание – 0,5%, инвестиции в техническое 
перевооружение и модернизацию – 0,9% 
[4]. По оценке украинского ученого С. И. Пи-
рожкова, в Украине вообще отсутствуют 
технологии VI уклада, а самыми распро-
страненными являются III и IV технологи-
ческие уклады, на которые приходится 
95%, тогда как на долю V уклада – лишь 
4,2%. Инвестиции в предприятия V уклада 
составляют 4,5%, а почти 75% инвестиций 
направляются в отрасли III уклада [5]. Сле-
довательно, развитые страны переходят на 
VI технологический уклад. В Законе Ук-
раины «Об Общегосударственной ком-
плексной программе развития высоких 
наукоемких технологий» предусмотрено 
объемы производства пятого и шестого 
технологических укладов довести в 2013 г., 
соответственно, до 12 и 3%, а долю высо-
котехнологичной продукции в экспорте 
Украины – до 20%. 

Во многих странах назрела необходи-
мость модернизации социально-экономи-
ческих укладов, переоценка нереализован-
ных концепций регулирования экономики, 
что является актуальным и для Украины. 
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Современная экономика является глобали-
зированной и транснационализированной, 
усиливающей нестабильность националь-
ной и мировой экономики до такого преде-
ла, что государство не может контролиро-
вать процессы, происходящие за рубежом, 
которые в то же время существенно влияют 
на внутренние социально-экономические 
процессы. Ограниченность ресурсов и сни-
жения эффективности их использования в 
условиях мирового экономического кризиса 
требует оперативного вмешательства госу-
дарства на основе научно обоснованных ан-
тикризисных методов. Разработка теорети-
ко-экономической модели вмешательства 
государства в макро- и микроэкономический 
процессы требует учета особенностей функ-
ционирования экономической системы, ко-
торые концентрируются в требованиях к ан-
тикризисному регулированию экономики 
под влиянием глобального кризиса:  

• моделирование поведения экономиче-
ской системы;  

• прогнозирование развития системы в 
долгосрочном периоде;  

• индикативное планирование результа-
тов экономического роста и преодоления 
кризисных явлений;  

• соответствие организационной струк-
туры производства уровню развития глав-
ной производительной силы общества;  

• ведущая роль человеческого фактора и 
интеллектуального капитала в антикризис-
ном управлении.  

Указанные требования к антикризисно-
му регулированию в условиях мирового 
экономического кризиса являются базовы-
ми для достижения состояния динамиче-
ского равновесия в экономической системе. 
Формирование этих требований позволит 
систематизировать и развивать эффектив-
ные механизмы антикризисного регулиро-
вания, реализовать программы действий в 
области структурной и инвестиционно-
инновационной политики для обеспечения 
устойчивого экономического роста.  

Антикризисное регулирование предпо-
лагает анализ зарождения и протекания 
циклических процессов, а также выработки 
специальных антикризисных стратегий, ко-
торые нивелируют последствия кризисов. 
Основная задача антикризисного регулиро-
вания – это смягчение кризисных факторов 

и использования кризиса как стартовой по-
зиции для нового этапа развития экономи-
ческой системы. К функциям антикризисно-
го регулирования относятся: предкризисное 
регулирование, регулирование в условиях 
кризиса и депрессии, регулирование процес-
сов выхода из кризиса и стабилизации эко-
номики, минимизация потерь и своевремен-
ное принятие решений. Каждая функция 
имеет свою специфику, но в совокупности 
они образуют механизм антикризисного ре-
гулирования в целом как постоянный про-
цесс, требующий научной корреляции к 
формированию всех его этапов на фоне спе-
цифических свойств экономической систе-
мы. Механизм антикризисной политики го-
сударства включает следующие уровни:  

• обеспечение конкурентоспособности 
приоритетных отраслей экономики;  

• предупреждение кризиса в банковской 
сфере;  

• регулирование деятельности крупней-
ших естественных монополий, в первую 
очередь транспортной сферы;  

• преодоление негативных последствий 
банкротства отдельных предприятий.  

Стабильное экономическое развитие, 
экономический рост выступают как конеч-
ная цель методов антикризисного регули-
рования. Основываясь на этом, теоретико-
методологические и практические подходы 
к антикризисной политике должны быть 
ориентированы не только на преодоление 
последствий кризиса, но и на обеспечение 
трансформационных изменений в экономи-
ке, как следствие развития эффективной ре-
гулятивной функции государства под влия-
нием трансферта кризисных ситуаций.  

Причины неравномерности экономиче-
ского роста и возникновения спадов и 
подъемов стали предметом изучения и дис-
куссий многих ученых. В 2004 г. Нобелев-
ская премия по экономике была присужде-
на американским ученым Ф. Кюдланду и 
Э. Прескотту – авторам работ по теории 
экономических (деловых) циклов [6, с. 
103], которые попытались объяснить все 
сдвиги экономики как равновесное явление. 
Нобелевские лауреаты обосновали характер 
поведения основных макроэкономических 
переменных, таких как ВВП, инвестиции, 
потребление и сбережения, экспорт и им-
порт, ожидания зависимости от влияния 
технологических шоков на производитель-
ность труда и изменений внешней конъ-
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юнктуры. Один из главных выводов заклю-
чается в том, что колебания ВВП в развитых 
странах соответствуют тем параметрам коле-
баний, которые прогнозируются в равновес-
ных моделях, т. е. нет необходимости вво-
дить в эти модели коэффициент отклонения 
от рыночного равновесия, как это делал 
Кейнс, и, следовательно, проводить госу-
дарственную стабилизационную политику. 

Кейнсианский курс ведущую роль в ме-
тодах государственного регулирования от-
водит политике фискальной рестрикции и 
политике фискальной экспансии Централь-
ного банка на поддержку реального сектора 
экономики. Политика дешевых денег, в том 
числе снижение учетных ставок, имеет ог-
раниченные возможности в условиях со-
временного глобального кризиса, так как 
эту политику проводят практически все 
страны мира. Форум двадцатки самых раз-
витых стран, на долю которых приходится 
около 85% глобального ВВП, проходящий 
ежегодно в апреле – мае в Лондоне, допол-
няет антикризисные меры, предпринимае-
мые на национальных уровнях определен-
ными антикризисными шагами, а именно: в 
2010 году увеличить ресурсы МВФ, доведя 
их объем до 1,1 трлн долл. с целью расши-
рения его помощи странам, пострадавшим 
от кризиса больше всего, в том числе и Ук-
раине; развернуть действенные меры про-
тив оффшорных зон, которые вуалируют 
спекулятивный и теневой капитал; создать 
серьезные входные барьеры для взаимного 
протекционизма стран. Указанные антиде-
прессивные направления имеют опреде-
ленные последствия по стабилизации фи-
нансового кризиса в банковской системе 
национальных экономик.  

В неокейнсианских антикризисных ме-
тодах необходимо соблюдать баланс между 
стимулирующей ролью денежной массы в 
экономической системе и снижением нор-
мы процента в условиях увеличения коли-
чества денег при прочих равных условиях. 
По Кейнсу, следовало бы ожидать роста 
объема инвестиций до тех пор, пока пре-
дельная эффективность капитала будет 
превышать норму процента, что приведет к 
росту занятости, если предельная склон-
ность к потреблению не будет снижаться. 
Внедряя неокейнсианские антидепрессив-
ные меры, следует учитывать, что увеличе-
ние занятости вызывает рост цен и степень 
этого роста определяется спецификой 

функции совокупного предложения, и, в 
первую очередь, на сколько сильны факто-
ры, увеличивающие денежную стоимость 
единицы рабочей силы. Если увеличивается 
совокупный выпуск и повышаются цены, 
влияние данных факторов на склонность к 
ликвидности выразится в увеличении пред-
ложения денег, что требует поддержки та-
кой нормы процента. Дж. М. Кейнс отме-
тил в своей книге: «Остается еще один тес-
но связанный со всем этим, но все же осо-
бый вопрос, по которому в течение столе-
тий и даже тысячелетий просвещенное 
мнение придерживалось определенных 
концепций, отвергнутых впоследствии 
классической школой, как наивных, но за-
служивающих почетной реабилитации. Я 
имею в виду положение, согласно которому 
норма процента не приспосабливается авто-
матически к уровню, наиболее отвечающему 
общественной пользе, а постоянно стремится 
подняться слишком высоко, и мудрое прави-
тельство должно заботиться о том, чтобы 
снизить ее, опираясь на законы и обычаи и 
даже взывая к морали ... Постановления про-
тив ростовщичества принадлежат к числу 
наиболее древних и известных нам экономи-
ческих мероприятий» [6]. Учитывая данные 
утверждения, оценка ситуации в Украине по-
зволяет сделать вывод о статусе капитала в 
кредитной сфере – он является ростовщиче-
ским, чем собственно ссудным. Наряду с 
другими факторами, влияющими на ставку 
процента, следует отметить и рост монетар-
ной массы, повышение монетизации ВВП. 
Стимулирующая монетарная политика деше-
вых денег, которая расширяет объемы внут-
реннего рынка и снимает социальную на-
пряженность, в то же время ведет к посто-
янному удорожанию кредитов, повышению 
ставки процентов. После начала современ-
ного кризиса в Украине они остаются в 2-3 
раза выше, чем в странах ЕС. По мнению 
большинства исследователей, главная при-
чина превышения нормы процента в Ук-
раине над ее уровнем в других государст-
вах заключается в постоянном стремлении 
отечественного капитала выйти за границу, 
что приводит к превышению спроса на 
деньги над их предложением.  

Поскольку кризис – это постоянная 
форма движения экономики по восходящей 
линии, то нужно учитывать специфику раз-
вития экономической системы в процессе 
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антикризисного регулирования. На макро-
экономическом уровне необходимо нали-
чие постоянно действующего антикризис-
ного подразделения, группы, институции, 
опирающихся на серьезные научные разра-
ботки. В периоды кризиса такие подразде-
ления в управлении хозяйственным меха-
низмом принимают оперативные меры по 
смягчению кризисных явлений, базирую-
щихся на кратко- и долгосрочном прогно-
зировании возможных экономических спа-
дов, которые экспортируются извне и мо-
дифицируются к национальной специфике, 

разрабатывают совокупность превентивных 
мероприятий, диагностируют депрессивные 
экономические состояния и их локализацию 
в кратчайшие сроки. Среди неокейнсиан-
ских методов государственного регулирова-
ния особое место занимают такие, как пре-
дупреждение экономических обвалов, целе-
вая финансовая поддержка на возвратной и 
безвозвратной основе, субсидирование про-
центной ставки по кредиту, предоставление 
государственных гарантий, установление 
обязательных нормативов лицензирования, 
обязательное страхование и др. 
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УТОЧНЕНИЕ ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ ПЕРИОДА УДВОЕНИЯ ЦЕН  
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чины 70». 
 
Рассмотрена одна из финансовых моделей, а именно формула, позволяющая подсчитать, за 

сколько лет цены удвоятся. Для расчетов используется так называемое «правило величины 70». 
 
Математизация научного знания, под ко-

торой понимается применение математиче-
ских понятий в естественных и гуманитар-
ных науках, технике и экономике, является 
приметой нашего времени. Уровень развития 
той или иной науки сейчас характеризуется 
степенью использования математического 
аппарата. Это отражается в известном афо-
ризме «Во всяком знании столько науки, 
сколько в ней математики». 

Современный финансовый менеджмент, 
рассматривающий проблемы макро- и мик-
роуровня, включает в методы исследования 
как необходимый и естественный элемент 
методы математического моделирования. 
Финансовые модели являются одним из 
классов моделей экономических систем. 

В настоящее время не существует обще-
принятой квалификации математических 
моделей экономических систем. Приведем 
в качестве примера классификацию, разра-
ботанную Т. Нейлором (рис. 1). 

Модели экономических систем Нейлор 
подразделяет на общие экономические моде-
ли и модели управления предприятием. В 
свою очередь общие экономические модели 
делятся на три класса: 

• модели фирм; 
• отраслевые модели; 
• макроэкономические модели. 

Классами моделей управления предпри-
ятием являются: 

• производственные модели; 
• модели торговли; 
• модели управления запасами; 
• финансовые модели; 
• модели систем массового обслужива-

ния. 
В этой работе будет рассмотрена одна из 

финансовых моделей, а именно формула, по-
зволяющая подсчитать, за сколько лет цены 
удвоятся. Для расчетов используется так на-
зываемое «правило величины 70». Проанали-
зируем это правило, установим границы его 
применимости, попробуем ответить на во-
прос: «Можно ли применять его в современ-
ных экономических условиях?» 

Современная экономика инфляционна 
по своему характеру. Инфляция в ней в 
принципе неустранима. Основной, но не 
единственной причиной инфляции выступает 
разбалансированность денежного рынка. 
Часто, зарождаясь в сфере денежного обра-
щения, инфляция захватывает сферы произ-
водства и потребления. Меры государствен-
ного регулирования, в идеале, не должны вы-
зывать значительные инфляционные колеба-
ния. Несмотря на это, антиинфляционное 
регулирование является постоянной со-
ставляющей экономической политики лю-
бого современного государства. 
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 Модели экономических систем 

Общеэкономические модели  

Макроэкономические модели  

Отраслевые модели  

Модели фирм 

Модели управления предприятием 

Модели торговли 

Финансовые модели  

Модели систем массового 
обслуживания 

Модели управления запасами 

Производственные модели 
 

 
Рис. 1. Классификация экономических моделей по Т. Нейлору 

 
Основными показателями инфляции яв-

ляются индекс цен (индекс инфляции) I и 
темп (уровень) инфляции α . Приведенные 
к одному временному промежутку, они 
связаны соотношением: 

α+=1I .         (1) 
В литературе описывается альтернатив-

ная возможность косвенно измерять ин-
фляцию с помощью «правила величины 
70». Благодаря своей простоте оно доволь-
но активно использовалось и используется. 
Это правило дает нам возможность количе-
ственно измерить инфляцию. Точнее гово-
ря, оно позволяет быстро подсчитать коли-
чество лет n, необходимых для удвоения 
уровня цен. Для этого нужно разделить 
число 70 на средний ежегодный уровень 
инфляции в процентах: 

ср. 
70
α

=n .                                 (2) 

Это правило было получено из двух ос-
новополагающих соотношений: I = 1 + α  и 
I = I1 

. I2 . …. In , где I – индекс цен на про-
межутке времени; T, Ii – индекс цен на вре-
менном промежутке, все составляют вместе 
T. Если среднегодовой темп инфляции в те-
чение n лет равен ср. α  и индекс цен за эти 
годы равен I, то справедливо соотношение: 

( )nсрI α+= 1 ,                     (3) 
откуда  

 
)1ln(

ln

.ср

In
α+

= .    (4) 

Рассмотрим случай I = 2, то есть цены 
удвоились. Рассчитаем по формуле (4) ко-
личество лет n, необходимых для удвоения 
уровня цен: 

 
)1ln(

2ln

.ср

n
α+

= ,    (5) 

Заменим в формуле (5) ln2 его прибли-
женным значением ln2=0,6931…≈ 0,70, а 

)1ln( .срα+ , разложим в ряд Маклорена: 

)1ln( .срα+ = .срα -
2

.
2
срα +

3
.

3
срα -…(-

1)n+1

n
ср

n
.α +…   (6) 

Ряд сходится к функции )1ln( .срα+  при -
1< ср. α ≤1. Таким образом, расположение 
функции )1ln( .срα+ в ряд Маклорена можно 
использовать только при условии, что уро-
вень инфляции не превысил (в долях) еди-
ницы. Если предположить, что средний 
уровень инфляции не превышает единицы 
и ограничится в разложении (6) первым 
членом ряда, т. е. )1ln( .срα+ ≈ ср. α , то по-
лучим «правило величины 70». 

Период удвоения цен является важной, 
очень наглядной, а потому активно исполь-
зуемой характеристикой инфляции. Но 
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применение «правила величины 70» для 
нахождения этой характеристики в услови-
ях высокого уровня инфляции приводит к 
дезинформации. 

Во-первых, при ср. α >1 ряд Маклорена 
расходится, а значит правило применять 
категорически нельзя. Но даже при ср. α ≤1 
в том виде, в котором мы его знаем, приме-
нять правило не следует, если ср. α  близко 
к 1, так как это приводит к значительной 
ошибке. При ср. α >0 ряд (6) является зна-
кочередующимся, следовательно, ограни-
чиваясь первым членом разложения, мы 
совершаем ошибку R, не превышающую по 
модулю абсолютной величины первого от-
брошенного члена ряда: 

|R| ≤ 
2

.
2
срα . 

Ошибка в делителе в десятых долях мо-
жет привести к ошибке в частном в целых. 

Согласно вышесказанному, применение 
«правила величины 70» в условиях высоко-
го уровня инфляции приводит к неточности 
результата вычисления. Поэтому, чтобы 
усовершенствовать данное правило, сделать 
его современным, разработаем несколько 
способов более точного вычисления периода 
удвоения цен n и таким образом сформули-
руем новое «правило величины 70». 

Первый способ уточнить правило – из-
мерять период удвоения цен в таких вре-
менных единицах, чтобы уровень инфля-
ции, приходящийся на такую единицу, не 
превысил, например, 5%. В качестве таких 
единиц могут выступать не только год, но и 
квартал, месяц, неделя. 

Второй способ заключается в том, что 
берется более одного члена в разложении 
функции )1ln( .срα+ в ряд Маклорена. При 
этом ср.α  не должно превышать единицу. 

Сочетание описанных способов хотя и ус-
ложнит правило нахождения периода удвое-
ния цен, но позволит более точно находить 
количественную характеристику инфляции. 

Вычислим на примере инфляции в Рос-
сии за последние несколько месяцев вели-
чину ошибки R. 

По официальной информации Росстата, 
инфляция в России за январь 2009 года со-
ставила 2,4%, за февраль 2009 года – 1,2%, 
за март 2009 года – 1,3%. Вычислим сред-
нюю инфляцию за 1 квартал 2009 года. 

3
..

.
мартфевянв

ср

ααα
α

++
= . 

Следовательно, средняя инфляция за 1 
квартал (т. е. среднемесячная инфляция) 
будет равна: 

%64,1
3

3,12,14,2
. =

++
=срα . 

Рассчитаем по полученным данным 
средний уровень инфляции за год. 

 ср.г.α = (1 + ср. α )12 – 1,  
 ср.г.α = (1 + 0,0164)12 – 1 = 0,2156, 
 ср.г.α = 21,56%. 
Подставим получившееся значение в 

«правило величины 70»: 

2,3
56,21

70
==n . 

Для сравнения рассчитаем этот же пери-
од по формуле (5): 

6,3
)2156,01ln(

2ln
=

+
=n . 

Ошибка очевидна и составляет 0,4 года, 
что примерно равно 4,8 месяцам. За это 
время в России инфляция может увели-
читься еще на несколько процентов. Следо-
вательно, период удвоения цен нужно вы-
считывать в единицах, составляющих 
меньше года: кварталах, месяцах или, если 
нужна очень высокая точность вычисления, 
в неделях или даже днях. 

Подставим среднеквартальную инфля-
цию в «правило величины 70»: 

7,42
64,1

70
==n (квартала), что примерно 

равно 10,7 года. 
Для уточнения результата подставим сред-

неквартальную инфляцию в формулу (5): 

6,42
)0164,01ln(

2ln
=

+
=n (квартала), что 

соответствует 10,6 года. 
Ошибка R незначительная и равна 0,1 года. 

Можно сделать вывод, что «правило величины 
70» применимо к расчету периода удвоения 
цен в условиях невысокой годовой инфляции. 
Если же уровень инфляции высок, то приме-
нение данного правила для вычисления перио-
да n в годах неактуально и приводит к значи-
тельной погрешности. Поэтому в таких инфля-
ционных условиях период удвоения цен лучше 
измерять не в годах, а в меньших временных 
промежутках, например в кварталах. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
С УЧЕТОМ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность трудовых ресурсов, кадровая потребность, 

управление, фактор времени. 
 
Предложен механизм управления конкурентоспособностью трудовых ресурсов, основан-

ный на определении формирующейся в условиях экономической динамики кадровой потреб-
ности и своевременном ее удовлетворении. 

 
Любые процессы, в том числе экономиче-

ские, происходят во времени, представляю-
щем собой особый экономический ресурс. 
По словам К. Маркса: «К экономии времени 
сводится, в конечном счете, вся экономия». 
Согласно общепринятому определению, эко-
номическими ресурсами являются источники 
и средства обеспечения производства, то есть 
все виды ресурсов, используемых в процессе 
производства товаров и оказания услуг. При 
этом время воспринимается как «самое драго-
ценное из всех средств» (Теофраст), пронизы-
вающее всю экономическую деятельность 
субъекта на любом уровне: от микро- (тайм-
менеджмент, хронометраж, нормы и нормати-
вы времени) до макроуровня (планирование, 
стратегии и концепции развития территории). 

Удачно парировав К. Марксу, Дж. Тейлор 
уточнил, что «экономия времени требует вре-
мени», поэтому при анализе экономических 
процессов необходимо учитывать его ход, 
дисконтируя потоки экономических ресурсов. 

Дисконтирование представляет собой 
приведение будущих денежных потоков к 
текущему периоду, учитывающее изменения 
стоимости денег с течением времени. Основ-
ной функцией дисконтирования является 
анализ альтернативных издержек, форми-
рующий представление о тех выгодах, от ко-
торых отказывается экономический субъект, 
выбирая из возможных вариантов. 

Ситуация неопределенности будущего и 
его многовариантность приводят к возникно-
вению экономического риска, который за-
ключается в том, что фактические положи-

тельные денежные потоки (доходы) окажутся 
меньше ожидаемых и/или фактические отри-
цательные денежные потоки (расходы) ока-
жутся больше ожидаемых по абсолютной ве-
личине. Таким образом, экономический риск 
(рис. 1) – это денежная сумма, которая может 
быть недополучена (Э1 по варианту 1) и/или 
переплачена (Э2 по варианту 4). 

Отметим, что дисконтировать можно не 
только денежные потоки: данный принцип 
распространяется на векторное движение 
любых ресурсов, в том числе трудовых. То-
гда ожидаемые «доходы» будут представ-
лять собой приток трудовых ресурсов оп-
ределенного качества в экономику, а ожи-
даемые «расходы» – выход работников из 
трудовых отношений. При анализе денеж-
ных потоков существенное значение имеет 
только параметр количества денег в эконо-
мике; но если рассматриваются потоки дру-
гих ресурсов, появляется дополнительный 
параметр – качество этих ресурсов. 

Предположим, что в начальный момент 
времени t0 было спрогнозировано ожидае-
мое количество специалистов, обладающих 
совокупностью компетенций и квалифика-
ций, необходимых экономике региона на 
прогнозный период t1. Прогноз строился на 
основе темпов роста экономики. Кадровые 
потоки, отличающиеся направлением и мо-
дулем, в конечном итоге сформировали пер-
спективный рынок труда, состояние которо-
го может характеризоваться, как дефицит 
трудовых ресурсов, их избыток или баланс. 
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Рис. 1. Дисконтирование потоков и экономический риск 
 
Положительные кадровые потоки обра-

зуют дополнительный спрос на рынке труда 
[1, с. 261], который представляет собой 
ежегодное необходимое приращение к 
имеющемуся числу наемной рабочей силы 
до ее оптимального количества, или еже-
годный спрос, требуемый параметрами раз-
вития экономики. Дополнительный спрос 
является составной частью совокупного 
спроса на рынке труда и выполняет сле-
дующие функции: 

− компенсирует ежегодное выбытие ра-
бочей силы (естественная убыль, добро-
вольное или принудительное увольнение, 
миграция и т. д.); 

− обеспечивает новые рабочие места под-
готовленными кадрами (выпускники учреж-
дений профессионального образования); 

− обеспечивает развитие экономики за-
данными темпами. 

Дополнительный спрос отражает допол-
нительную потребность региона в кадрах, 
то есть олицетворяет нужду в рабочей силе 
необходимой квалификации для достиже-
ния конкретных целей экономического раз-
вития. Отсюда следует, что данная потреб-
ность имеет предел насыщения, соответст-
венно, может быть определена количест-
венно, а при более глубоком изучении – ка-
чественно, вплоть до компетенций. 

Аналогично определяется категория 
«дополнительное предложение», которая 
представляет собой ежегодный человече-
ский поток, входящий на рынок труда и 
включающий выпускников образователь-
ных учреждений дневного отделения, при-
бывающих мигрантов и безработных, про-
шедших переподготовку в системе профес-
сионального образования. Рассматривае-
мые категории представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Факторы формирования дополнительного спроса и предложения 
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Количественно кадровый приток может 
соответствовать ожидаемому по прогнозу 
(или даже превышать его), но определяю-
щим фактором эффективности будет яв-
ляться качественный параметр соответст-
вия квалификации работника и работы, а 
также своевременность появления «нужно-
го» работника на рынке труда. 

По первому варианту на рис. 1 наблюда-
ется несоответствие качества трудовых ре-
сурсов ожидаемому уровню, что ведет к 
замедлению темпов роста экономики. Сис-
тема профессионального образования не 
обеспечила экономику кадрами требуемой 
квалификации. Необходимость дальнейше-
го развития экономики стимулирует мгно-
венные действия со стороны управляющей 
системы: так как мгновенно переподгото-
вить трудовые ресурсы невозможно, акту-
альным становится механизм временной 
миграции. Примером служит политика, 

проводимая на ОАО «АвтоВАЗ» в 2009 г. 
по привлечению руководства из Москвы. 
Данная политика не обеспечила достиже-
ния эффективных результатов. 

Предположим, что на рынке труда имеют-
ся единичные специалисты ожидаемой ква-
лификации, но текущий уровень развития 
экономики не позволяет в полной мере реали-
зовать их потенциал (вариант 1 на рис. 1). 
Распределение способностей трудовых ре-
сурсов осуществляется по закону нормаль-
ного распределения, когда незначительная 
часть работников обладает исключительно 
высоким уровнем способностей, а часть – 
весьма низким (рис. 3а). При смещении кри-
вой распределения способностей в область 
низких требований (рис. 3б) произойдет не-
догрузка талантливых людей (затененный 
участок), которая в итоге может привести к 
кадровым потерям [2, с. 856]. 

 
 

 
 

Рис. 3. Проблемы использования трудовых ресурсов 
 
По третьему варианту на рис. 1 наблю-

дается переизбыток трудовых ресурсов нуж-
ной квалификации, в результате чего специа-
листы оказываются невостребованными. За-
полняемость вакантных рабочих мест проис-
ходит под влиянием жесткой конкуренции. 
На рынке труда наблюдается уже не единич-
ные, а массовые случаи недоиспользования 
трудового потенциала работников. 

Отрицательные кадровые потоки харак-
теризуются уходом трудовых ресурсов с 
рынка труда под воздействием ряда причин: 
естественной убыли населения, миграции, 
выхода на пенсию и т. д. Согласно рис. 1 
превышение кадрового оттока в сравнении 
с ожидаемым уровнем приводит к усиле-
нию дефицита кадров требуемой квалифи-
кации, а ошибка прогноза в меньшую сто-
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рону – к росту конкуренции и переизбытку 
кадров в экономике. 

Итак, первый вариант характеризует по-
явление нужного специалиста на рынок тру-
да «до» указанного периода времени, третий 
вариант – «после». Оба варианта являются 
экономически рискованными и приводят к 
снижению эффективности управления тру-
довыми ресурсами. Второй вариант, предпо-
лагающий своевременный выход на рынок 
труда необходимого экономике специалиста, 
является оптимальным. 

При анализе дисконтирования потоков 
мы столкнулись с таким понятиями, как ак-
туальность, востребованность и своевре-
менность, взаимосвязь которых следует ус-
тановить. Актуальность (от лат. «фактиче-
ски существующий», «настоящий», «со-
временный») рассматривается как важ-
ность, значительность чего-либо для на-
стоящего момента, практическая востребо-
ванность. То есть актуальность определяет-
ся через востребованность, как синонимич-
ные понятия, что, на наш взгляд, неверно. 
Четкое определение востребованности в 
литературе отсутствует, оно рассматрива-
ется как показатель необходимости, по-
требности в чем или ком-либо. 

Рассматриваемые понятия близки по 
значению, но не являются синонимами в 
силу наличия ряда особенностей их упот-
ребления. Во-первых, «востребованность» 

часто используется в терминологии рынка 
труда, отражая степень нужности конкрет-
ного работника определенного качества для 
экономики региона, а «актуальность» – бо-
лее общее понятие, встречаемое во всех 
сферах деятельности человека. Во-вторых, 
«востребованность», в отличие от «акту-
альности», предполагает более детальный 
подход к определению объекта (кто) и 
субъекта (для кого) применения этих поня-
тий. Возвращаясь к рынку труда, актуаль-
ностью обладают отдельные профессии, а 
востребованными являются конкретные 
трудовые ресурсы определенной квалифи-
кации, спрос на которые представлен не аб-
страктным понятием «экономика опреде-
ленной территории», а конкретными рабо-
тодателями, стремящимися удовлетворить 
собственные кадровые потребности [3]. 
Своевременность – это ситуация соот-

ветствия во времени двух и более объектов, 
их аспектов разного рода, их свойств, со-
стояний, форм, событий. Своевременность 
как феномен всегда реализуется в виде сов-
падения во времени чего-то наличного и 
жизненно важного (актуальность) для раз-
вития и существования этих объектов с их 
действительным состоянием, а также с про-
явлением необходимого, потребного в них 
(востребованность) [4, О. С. Разумовский]. 
Взаимосвязь рассматриваемых понятий 
представлена на рис. 4. 

 
 

 
 

Рис. 4. Взаимосвязь понятий, характеризующих фактор времени в экономике 
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Своевременность определяет положение 
актуальности и востребованности объекта в 
динамической точке временного отрезка, 
соответствующей настоящему. Реальное 
проявление актуального и востребованного 
объекта, смещенного относительно на-
стоящего периода времени в прошлое или 
будущее, снижает ценность объекта и эф-
фективность его использования социально-
экономической системой. 

На основе триединства «своевременного – 
актуального – востребованного» может 
быть определена конкурентоспособность 
трудовых ресурсов, которая представляет 
собой совокупную характеристику, обу-
славливающую динамику их способности к 
своевременному предложению актуальных 
и востребованных компетенций экономике 
и работодателям. 

Фактор времени следует учитывать при 
управлении конкурентоспособностью тру-
довых ресурсов, заранее определяя кадро-
вую потребность экономики. Следствием 
эффективного управления трудовыми ре-
сурсами является своевременность их по-

явления на рынке труда в требуемом коли-
честве и необходимого качества, то есть 
обладающих высоким уровнем конкурен-
тоспособности. 

Алгоритм определения кадровой потреб-
ности экономики, представленный на рис. 5, 
является частью механизма управления кон-
курентоспособностью трудовых ресурсов, 
состоящего из следующих этапов: 

− определяется перспективная потреб-
ность в конкурентоспособных трудовых ре-
сурсах в ракурсе профиля должности (сово-
купность должностных обязанностей и моде-
лей компетенций (рис. 6) с учетом стратеги-
ческих приоритетов развития территории; 

− анализируется текущее состояние тру-
дового потенциала территории, то есть ко-
личественный и качественный состав тру-
довых ресурсов и принимаются решения о 
соответствии настоящего уровня развития 
перспективным кадровым потребностям; 

− в случае несоответствия проводятся ме-
роприятия по развитию и обучению трудо-
вых ресурсов или их поиск, отбор и найм.

 

 
 

Рис. 5. Алгоритм определения потребности в конкурентоспособных трудовых ресурсах 
 
Определение потребности по алгоритму 

на рис. 5 основывается на том, создаются 
ли при реализации стратегических приори-
тетов территории новые рабочие места и 

какую они предполагают структуру занято-
сти – временную или постоянную (табл. 1). 
В таблице в качестве примера рассматри-
ваются стратегические проекты социально-
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экономического развития Самарской об- ласти на период до 2020 г. [5]. 
Таблица 1 

Группировка стратегических проектов для определения потребности  
в конкурентоспособных трудовых ресурсах 

 
№ 
п/п 

Создание 
новых РМ 

Структура 
занятости (В, П) 

Логическая 
формула Примеры проектов стратегии 

1. + только В {В; П0
St; П0

Sn} 

Строительство автомобильной дороги «Автодо-
рожный маршрут «Центр – Поволжье – Урал» на 
территории Самарской области с мостовым пере-
ходом через р. Волгу 

2. + только В {В; ПSt; П0
Sn} 

Реконструкция корпусов Самарской клиниче-
ской офтальмологической больницы  
им. Т. И. Ерошевского 

3. + В и П {В; П0
St; ПSn} Создание международного грузового аэропорта 

«Самара – Авиакор» 
4. + В и П {В; ПSt; ПSn} Строительство Самарского метрополитена 

5. + только П {В0; П0
St; ПSn} Создание Самарского национального университе-

та в виде открытой ассоциации вузов 

6. + только П {В0; ПSt; ПSn} Создание новых сборочных производств ОАО 
«АВТОВАЗ» 

7. ротация только П {В0; ПSt; П0
Sn} Развитие технопарка Самарской области 

 
На рис. 5 и в табл. 1 введены следующие 

обозначения: В и П – временная и постоян-
ная занятость; ПSt – потребность в трудо-
вых ресурсах, которая может быть удовле-
творена самостоятельно, без выхода на 
внешний рынок труда; ПSn – дополнитель-
ная потребность в трудовых ресурсах для 
реализации проекта; индекс 0 (В0, П0

St, 
П0

Sn) – отсутствие данного вида потребно-
сти в трудовых ресурсах; N – норматив; VSt 
и VSn – предыдущий и перспективный объ-
емы производства соответственно. 
Алгоритм «А» предполагает, что органи-

зуемое по стратегическому проекту произ-
водство (работа, услуга) не имеет прошло-
го, то есть осуществляется с нуля. Инфор-
мация о предыдущем объеме производства 
(VSt) отсутствует, но известен перспектив-
ный объем (VSn), поэтому численность ос-
новных рабочих рассчитывается с помо-
щью соответствующих нормативов (N). Ал-
горитм «Б» предполагает возможность 
сравнивать объемы производства (преды-
дущий и перспективный), рассчитывая чис-
ленность требуемых рабочих по формуле 
без учета нормативов. По алгоритму «В» 
новые рабочие места не создаются, но за 
счет ротации кадров и внесения изменений 
в должностные обязанности меняется про-
филь должности, включающий компетен-
ции и квалификации. 

Под «объемом производства» мы пони-
маем результат деятельности по проекту. 
Он может быть выражен в денежном экви-
валенте (объем выполненных работ, объем 
произведенной продукции, ее планируемый 
выпуск) или в натуральных величинах (по-
головье скота, единицы площади, километ-
раж, объем перевозок и т. п.). 

На основе численности основных рабо-
чих может быть рассчитана с помощью со-
ответствующих нормативов численность 
вспомогательных рабочих и ИТР (руково-
дителей, специалистов и служащих). Чис-
ленность основных рабочих напрямую за-
висит от объемов производства; числен-
ность ИТР – от численности основных и 
вспомогательных рабочих (нормативы 
управляемости); численность вспомога-
тельных рабочих – от выполняемой ими 
деятельности (нормативы обслуживания). 

Выходными данными по алгоритму бу-
дут являться [6]: множество должностных 
обязанностей по категориям работников 
(МДО) и множество моделей компетенций 
(ММК), в которых была определена необхо-
димость для реализации проекта в срок и с 
планируемым эффектом. Структура конку-
рентоспособности трудовых ресурсов пред-
ставлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Структура конкурентоспособности трудовых ресурсов 
 
Конкурентоспособность, как совокуп-

ность востребованных на рынке труда ква-
лификаций и компетенций, обладает наи-
большим эффектом при синхронизации во 
времени кадровых потребностей работода-
телей и степени их удовлетворения со сто-
роны имеющихся трудовых ресурсов. Реа-

лизация принципа своевременности пред-
полагает совершенствование механизма 
управления конкурентоспособностью тру-
довых ресурсов с помощью определения 
кадровой потребности территории с учетом 
стратегических приоритетов ее развития. 
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Инфраструктура во многом обусловливает темп роста экономики региона. Для Самарской 

области и Поволжского региона с их большой территорией, на которой неравномерно раз-
мещены природные, трудовые, финансовые и материальные ресурсы, это имеет исключи-
тельно важное значение. 

 
Жизнеспособность социально-экономи-

ческой среды Самарской области и Повол-
жья РФ во многом зависит от уровня разви-
тия и надежности инфраструктуры. Поэтому 
инфраструктурное обустройство региональ-
ного рынка является первостепенной задачей 
команды губернатора области.  

Процесс формирования инфраструктуры 
довольно длительный и он неразрывно свя-
зан с определенными ресурсами, жестко 
привязан к территории, и во многом зави-
сит от территориальной организации сферы 
производства и сферы обращения в каждом 
конкретном регионе. 

В переходный период, как в настоящее 
время, меняется роль и место инфраструк-
туры в экономике области, ее функциони-
рование осуществляется на иных принци-
пах, в совершенно других условиях, что и 
обусловливает особенности формирования 
и развития инфраструктуры области, чем в 
период благополучия региона. К сожале-
нию, сегодня инфраструктуре уделяется 
недостаточно внимания, поэтому ее разви-
тие происходит во многих случаях стихий-
но и лишь частично отражает потребности 
формируемых региональных субъектов ры-
ночных отношений. 

Инфраструктура во многом обусловли-
вает темпы роста производительных сил 

региона. Для Самарской области с ее боль-
шой территорией, на которой неравномер-
но размещены природные, трудовые, фи-
нансовые и материальные ресурсы, это 
имеет исключительно важное значение. 

Таким образом, основываясь на вышеиз-
ложенном, можно сделать следующий вы-
вод: региональная инфраструктура Са-
марской области – комплекс сооружений 
и видов деятельности, обеспечивающий 
создание необходимых условий для эффек-
тивного функционирования материального 
производства, свободного движения всех 
видов товаров и ресурсов, а также нор-
мальной жизнедеятельности населения на 
территории области. 

В совокупности элементы инфраструкту-
ры отражают степень освоенности (обуст-
ройства) территории Поволжского региона в 
целом, и Самарской области в частности. 
Переход экономики на интенсивный путь 
развития в Самарской области обусловлива-
ет повышение уровня всей системы инфра-
структуры и ее отдельных элементов.  

Региональная инфраструктура на терри-
тории Поволжья как экономическая кате-
гория выражает материально-веществен-
ные элементы и производственные отно-
шения по поводу деятельности различных 
объектов как производственного, так и не-



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 
 

 44

производственного характера, направлен-
ной на создание комплекса условий для 
развития экономики и обеспечения жизне-
деятельности населения на территории Са-
марской области. 

Экономическая сущность региональной 
инфраструктуры заключается в экономии, 
получаемой за счет концентрации вспомога-
тельных производств как в период строи-
тельства, так и во время функционирования.  

Особенно большое значение региональ-
ная инфраструктура имеет для поощрения 
малого и среднего бизнеса, который, в этом 
случае экономя на вспомогательных произ-
водствах, повышает конкурентоспособ-
ность своей продукции.  

Инфраструктура составляет неотъемле-
мую часть экономического пространства, т. 
е. это созданный на определенном про-
странстве комплекс условий, стимулирую-
щий развитие экономической деятельности 
на территории Самарской области.  

В региональном аспекте развитие ин-
фраструктуры необходимо как для подъема 
экономики отсталых областей региона, так 
и для обеспечения потребности развитых. В 
отсталых областях необходимо значитель-
ную долю капитальных вложений направ-
лять на развитие инфраструктуры, ибо соз-
дание последней будет привлекать капитал 
(в основном частный) в производственные 
отрасли, что поможет обеспечить экономи-
ческое развитие этих областей. 

В экономическом смысле инфраструкту-
ра обладает несколькими очень важными 
характеристиками. Во-первых, все состав-
ляющие ее отрасли не создают ценностей, и 
затраты на создание инфраструктуры 
(весьма существенные) могут окупиться 
лишь после того, как начнут давать про-
дукцию возникающие благодаря ей произ-
водственные отрасли. Во-вторых, совре-
менное производство не может развиваться 
в Поволжском регионе, если он не обустро-
ен, т. е. создание инфраструктуры должно 
известным образом опережать хозяйствен-
ное освоение территории. В-третьих, уро-
вень развития инфраструктуры определяет 
в каждый данный момент возможности 
всестороннего экономического развития 
Поволжья. В-четвертых, состояние инфра-
структуры – это основное стратегическое 
средство для развития региона.  

Роль инфраструктуры в региональном 
развитии в условиях рынка заключается в 
создании и поддержании устойчивых свя-
зей между отдельными субъектами регио-
нального хозяйства, что обусловлено нали-
чием достаточно большого количества обо-
собленных производителей, работающих на 
региональном рынке.  

По мнению ряда экономистов, от степе-
ни развития инфраструктуры зависит соци-
ально-экономическая эффективность ре-
гиона и его конкурентоспособность. Ин-
фраструктура поглощает значительную 
часть капвложений территории, поэтому 
большую роль должно играть размещение 
на ней таких производств, которые наибо-
лее эффективно используют созданную 
инфраструктуру и местные условия. 

Место региональной инфраструктуры 
Поволжья в системе рыночных отношений 
в основном определяется ее конституи-
рующими функциями, среди которых мож-
но выделить три наиболее существенных: 
распределительная, коммуникационная и 
регулирующая. Под распределительной 
функцией понимается способность инфра-
структуры обеспечить распределение то-
варно-материальных ценностей, финансо-
вых и трудовых ресурсов по отраслям и 
территориям региона. Коммуникационная 
функция – это организация эквивалентного 
обмена продуктами труда (товаром, услу-
гами, информацией и т. п.). Регулирующая 
функция обеспечивает восстановление и 
поддержание сбалансированного спроса и 
предложения на разнообразных региональ-
ных рынках. Неразвитость названных 
функций способна парализовать производ-
ство, привести к нарастанию негативных 
тенденций в экономике. 

Для отнесения той или иной отрасли на-
ционального хозяйства в состав инфраструк-
туры Поволжского региона необходимо оп-
ределить единый для всех изучаемых отрас-
лей критерий, который отражал бы коренную 
сущность выделения инфраструктуры. 

В последние годы подавляющее боль-
шинство ученых, занимающихся пробле-
мами инфраструктуры, считают, что крите-
рием отнесения отрасли в ее состав являет-
ся функциональная роль инфраструктуры в 
процессе воспроизводства. А именно, это 
отрасли, которые играют вспомогательную, 
обслуживающую роль по отношению к ос-
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новным отраслям экономики региона, а 
функцией этих отраслей является создание 
общих условий нормальной производст-
венной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов и осуществления процесса воспроиз-
водства в целом.  

Региональная инфраструктура создает 
объективные условия для решения научно-
технических проблем, повышает уровень 
информационной обеспеченности, позволяет 
оптимизировать как внутрирегиональные, 
так и межрегиональные экономические свя-
зи, что в итоге дает устойчивый рост произ-
водительности труда и на его основе повы-
шение жизненного уровня населения.  

Основные свойства и особенности ре-
гиональной инфраструктуры. 

1. Обслуживающее значение. Отрасли, 
составляющие инфраструктуру, не создают 
новых материальных ценностей. Затраты на 
создание инфраструктуры окупаются в зна-
чительной мере продукцией производст-
венных отраслей, которые она обслуживает 
(промышленность, с/х и т. п.)  

2. Неравномерность плотности размеще-
ния объектов. Региональная инфраструкту-
ра не может равномерно распределяться по 
всей территории. Вместе с тем различия 
между более и менее развитыми регионами 
по уровню оснащенности элементами ин-
фраструктуры не столь резкие, как по уров-
ню общего экономического развития.  

3. Инфраструктурная емкость региона. 
Региональная инфраструктура в значитель-
ной степени определяет экономический по-
тенциал региона и его хозяйственную ем-
кость, т. е. способность принять новые 
предприятия и отрасли без существенных 
сопряженных затрат.  

4. Возможность количественной оценки. 
Подавляющая часть элементов инфраструкту-
ры поддается количественной оценке (мощ-
ность, протяженность, стоимость, пропускная 
способность, емкость, напряжение и т. п.)  

5. Комплексность развития. Региональная 
инфраструктура в основном обслуживает ре-
гиональные хозяйственные комплексы в це-
лом, а не отдельные отрасли, поэтому отрас-
левой подход к проблемам ее развития менее 
эффективен, чем комплексный.  

6. Инерционность. Региональная инфра-
структура имеет длительные сроки экс-
плуатации объектов, поэтому ее развитие в 
основном связано с наращиванием новых 

элементов на уже сложившемся каркасе, 
при его практически полной сохранности 
(например, строительство ЛЭП, линий свя-
зи вдоль дорог). Такая инерционность не-
редко затрудняет проведение прогрессивных 
пространственных преобразований, т. к. ко-
ренная реконструкция инфраструктуры вы-
зывает колоссальные затраты. Поэтому су-
ществующие системы РИ являются стерж-
нем для развития перспективных инфра-
структурных систем.  

Также инфраструктура обладает специ-
фическими признаками, на основе которых 
можно было бы сгруппировать отрасли ин-
фраструктуры и соответственно выделить 
их из совокупности отраслей общественно-
го производства.  

Основные признаки региональной ин-
фраструктуры, которые позволяют опреде-
лить ее состав, можно сгруппировать на не-
сколько блоков: 

1. Функциональные признаки: 
а) в результате деятельности инфра-

структура не создает нового натурально-
вещественного продукта, т. е. результатом 
деятельности является услуга;  

б) совпадение потребления с процессом 
производства;  

в) невозможно резервировать или склади-
ровать продукцию отраслей инфраструктуры.  

г) нетранспортабельность продукции 
инфраструктуры; 

д) инфраструктура обеспечивает главную 
деятельность, хозяйственные интересы, но-
сит подчиненный характер и оказывает кос-
венное влияние на экономику региона;  

е) межотраслевое значение продукции 
отраслей инфраструктуры (она предназна-
чена либо для всего хозяйства в целом, ли-
бо для отдельных крупных сфер);  

ж) территориальность (территориальная 
повсеместность объектов инфраструктуры, 
т. е. присутствие во всех хозяйственных 
территориальных ячейках);  

з) всеобщность или универсальность, т. е. 
она непосредственно должна быть связана со 
всеми отраслями и сферами хозяйства региона;  

и) коммуникативность, т. е. непосредст-
венность создаваемых связей (инфраструк-
турные элементы, непосредственно связы-
вая основные, главные элементы системы, 
не должны иметь опосредующие звенья);  
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к) комплексность (необходимость ком-
плексного развития всех видов инфра-
структуры; 

л) непрерывность инфраструктуры явля-
ется основной качественной характеристи-
кой. Она способствует равномерному раз-
витию экономики, периодически выполняет 
роль импульса в ее движении. Степень от-
клонения инфраструктурного обеспечения 
от потребностей экономики может быть со 
знаком плюс или минус. Отсюда положи-
тельная или отрицательная роль этого от-
клонения в экономическом развитии; 

м) историчность (связь инфраструктуры 
с определенным этапом развития общества, 
т. е. по мере развития общества новым со-
держанием наполняется и инфраструктура). 

Функциональное назначение инфраструк-
туры в общественном производстве выража-
ется в том, что, во-первых, эффективное раз-
витие любой экономики в значительной сте-
пени зависит от состояния инфраструктуры: 
чем глубже общественное разделение труда, 
чем сложнее процесс обобществления произ-
водства, тем очевиднее становится воздейст-
вие на рост производительных сил общества 
общих условий производства; во-вторых, ей 
присущ межотраслевой характер деятельно-
сти, и отсюда коллективный характер по-
требления ее продукции. Со стороны потре-
бителя инфраструктура «безадресна» вслед-
ствие многочисленности и разнородности 
потребителя ее продукции. В-третьих, эф-
фективность развития инфраструктуры ощу-
тима за ее пределами – в основных отраслях 
экономики.  

Экономические признаки:  
а) капиталовложения с продолжитель-

ным периодом оборота; 
б) крупные первоначальные капвложе-

ния, т. е. потребность значительных едино-
временных инвестиций;  

в) прибыль от капвложений в инфра-
структурные сооружения вследствие дли-
тельного оборота капитала и высокой капи-
талоемкости носит неопределенный харак-
тер, т. е. большие сроки окупаемости; 

г) накладной характер затрат для пред-
приятий основного вида деятельности, 
обеспечиваемого инфраструктурой; 

д) возможность общественной экономии; 
е) неопределенный или дискретный ха-

рактер распределения прибыли, эффекта. 

Следовательно, по своим экономическим 
результатам инвестиции в инфраструктуру не 
всегда привлекательны для частного капитала. 

Технические признаки:  
а) иммобильность, т. е. объекты облада-

ют неподвижностью, хотя сами они обес-
печивают мобильность ресурсов, т. е. уско-
рение потоков материальных благ и услуг 
между отраслями, регионами, разнообраз-
ными производителями и потребителями.  

б) громоздкость сооружений инфра-
структуры (т. е. большинство инфраструк-
турных объектов являются крупными со-
оружениями, занимающими значительные 
территории). 

Социальные признаки: 
а) общественный и индивидуальный ха-

рактер потребления; 
б) необходимость государственного 

управления и регулирования. 
Таким образом, инфраструктура как лю-

бая система состоит из элементов, имеющих 
единые признаки, которые делают их взаи-
мосвязанными и взаимодействующими. И в 
то же время каждый из них является носите-
лем специфических свойств. Соотношение 
составляющих ее компонентов образует 
структуру, поэтому далее мы рассмотрим 
виды классификации региональной инфра-
структуры и ее отраслевой состав. 

Классификация инфраструктуры осу-
ществляется на основе ряда признаков. Рас-
смотрим основные из них. 

По функциональному признаку выделяют:  
1. Инженерно-техническую инфраструк-

туру, в состав которой входят следующие 
отрасли: транспорт (железнодорожный, ав-
томобильный, морской, речной, воздуш-
ный, трубопроводный); связь (телефонно-
телеграфная, радиорелейная, электронная, 
сотовая); коммунальное хозяйство (газо-
снабжение, электроснабжение, водоснаб-
жение, теплоснабжение, канализация); 
складское хозяйство, ремонтное хозяйство, 
тарное хозяйство, сервисное обслуживание. 

2. Деловую инфраструктуру, которая 
включает: торговлю (оптовую и рознич-
ную); общественное питание (рестораны, 
кафе, закусочные, бары, бистро, столовые, 
буфеты и т. п.); закупочные организации; 
финансово-кредитные организации (банки, 
Сбербанк и его отделения, страховые компа-
нии, аудиторские фирмы, инвестиционные 
фонды); сбытовые организации (фондовые, 
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ресурсные, товарные, валютные биржи, бро-
керские компании, энергосбытовые органи-
зации); инфраструктуру рынка недвижимо-
сти (агентства по оценке недвижимости, ри-
елторские фирмы, квартирные бюро, бюро 
технической инвентаризации); инфраструк-
тура рынка труда (биржи труда, центры за-
нятости, центры переподготовки кадров, 
центры социальной защиты населения); 

3. Социальную инфраструктуру, в состав 
которой входят: жилищное хозяйство (жи-
лой фонд и жилищные услуги); бытовое 
обслуживание населения (ателье по пошиву 
и ремонту одежды, обуви, мастерские по 
ремонту галантерейных, ювелирных, кожа-
ных изделий, прачечные, химчистки, фото-
ателье, мастерские по ремонту бытовой тех-
ники, теле-, радио-, видеоаппаратуры, риту-
альные услуги и т. п.); здравоохранение (ме-
дицинские диагностические центры, боль-
ницы, клиники, поликлиники, амбулатории); 
образование (детские дошкольные учрежде-
ния, школы, лицеи, гимназии, колледжи, 
институты, академии, университеты); соци-
альное обеспечение (интернаты для инва-
лидов, дома ребенка, детские дома); культу-
ра и искусство (театры, кинотеатры, музей, 
галереи, выставочные залы, библиотеки, 
концертные залы, дворцы и дома культуры); 
физическая культура и спорт (стадионы, 
спортивные комплексы, бассейны, катки, 
футбольные поля, баскетбольные и волей-
больные площадки и т. п.); туризм; гостини-
цы; пассажирский транспорт (поезда, элек-
трички, автобусы, троллейбусы, трамвай, 
такси, метро); связь по обслуживанию на-
селения (почта, телеграф, квартирные те-
лефоны, Интернет, электронная почта); до-
суг (развлекательные центры, дискотеки, 
клубы по интересам, парки и т. п.). 

4. Институциональную инфраструктуру, 
которая включает: правовые учреждения 
(адвокатские конторы, арбитражные суды, 
юридические консультации, нотариат, про-
куратуру, регистрационную палату, суды 
общей юрисдикции); управление (загсы, 
архивы, органы территориального управле-
ния, миграционные службы). 

5. Информационную инфраструктуру, в 
состав которой входят: рекламные агентст-
ва, маркетинговые центры, ярмарки, вы-
ставки, информационно-вычислительные 
центры, Интернет, метеостанции). 

6. Инновационную инфраструктуру, ко-
торая включает: научно-исследовательские 
институты, конструкторские бюро, проект-
ные организации, Академию наук, вузы, 
территориальные инновационные центры, 
венчурные предприятия). 

7. Экологическую инфраструктуру, в со-
став которой входят: санитарно-
эпидемиологический надзор, природоохран-
ные общества, очистные сооружения). 

8. Внешнеэкономическую инфраструк-
туру, которая включает: культурные, ин-
формационные, учебные иностранные цен-
тры, внешнеторговые организации, кон-
сульства, посольства, представительства 
разных стран, ОВИР, таможню). 

По признаку обслуживания рынков 
инфраструктура может быть разделена на:  

1) общерыночную (коммерческие банки, 
страховые компании, консультационные, 
аудиторские фирмы и т. д.); 

2) Инфраструктуру потребительского рынка 
(оптово-закупочные организации, магазины, 
предприятия общественного питания и т. п.); 

3) инфраструктуру финансового рынка; 
4) инфраструктуру рынка недвижимости; 
5) инфраструктуру рынка труда и т. д. 
По пространственному признаку выде-

ляют следующие виды инфраструктуры: 
1. Международная (международные бан-

ки, биржи, торговые представительства 
иностранных фирм, внешнеторговые орга-
низации, таможня, международные ярмар-
ки, международные учебные, медицинские, 
культурные центры и т. п.). 

2. Национальная (Российская торгово-
промыш-ленная палата, Российская ассо-
циация коммерческих банков, крупные 
коммерческие банки, биржи, учебные, ме-
дицинские, научные центры, культурные 
учреждения общенационального значения). 

3. Межрегиональная (крупные регио-
нальные коммерческие банки, посредниче-
ские организации и т. п.). 

4. Региональная (региональные коммер-
ческие центры, коммерческие банки, инве-
стиционные фонды, торговые дома, рек-
ламные агентства, вузы, медицинские уч-
реждения, театры и т. п.). 

5. Городская (агентства по продаже не-
движимости, адвокатские конторы, мелкооп-
товые фирмы, магазины, предприятия обще-
ственного питания, городской пассажирский 
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транспорт, поликлиники, амбулатории, дет-
ские дошкольные учреждения, школы, гим-
назии, развлекательные центры, предприятия 
бытового обслуживания и т. п.). 

Каждая классификация разрабатывается с 
учетом определенных потребностей, отвеча-
ет тем или иным требованиям и задачам 
осуществления практической деятельности.  

Следует отметить, что все выше приве-
денные признаки классификаций присутст-
вуют в Самарской области, Российской Фе-
дераций. И инфраструктура в данной об-
ласти и в Поволжском регионе в целом раз-
вита и продолжает развиваться.  
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Проведен анализ основных параметров инновационной деятельности малых предприятий 

Ростовской области. Рассмотрены факторы, определяющие развитие малого инновацион-
ного бизнеса. Показана роль малых инновационных предприятий как ключевого фактора ус-
тойчивого экономического роста региональной экономики. Предложены три горизонта 
реализации государственной политики поддержки малого инновационного бизнеса.  

 
Малые инновационные предприятия 

представляют собой уникальный ресурс, ко-
торый в совокупности с достаточно сильным 
научным и образовательным потенциалом 
страны может стать ключевым фактором ус-
тойчивого экономического роста Российской 
Федерации. Мировой опыт убедительно сви-
детельствует, что они способны выполнять 
заказы на востребованные рынком иннова-
ционные технологии, адаптировать исследо-
вания и разработки, созданные государст-
венными исследовательскими организациями 
к требованиям промышленности, и обеспе-
чить их коммерциализацию. Малые компа-
нии, являющиеся неотъемлемым компонен-
том любой развитой инновационной систе-
мы, могут стимулировать развитие эффек-
тивных связей между исследовательскими, 
образовательными, промышленными и фи-
нансовыми секторами экономики и противо-
стоять риску неэффективной организации 
инновационных процессов. 

Хотя в настоящий момент прилагаются 
определённые усилия по стимулированию 
создания и развития малых инновационных 
предприятий, темпы роста, количественные 
и качественные характеристики инноваци-
онного сектора пока не соответствуют 
масштабам российской экономики и задаче 
ее модернизации. О низком уровне иннова-
ционного развития в Ростовской области 
можно судить по динамике уровня иннова-
ционно-активных малых предприятий, со-

ставившего в 2007-2009 гг., соответственно, 
5,7%, 3,8% и 2,5% от общего числа обследо-
ванных предприятий. Малых инновационных 
предприятий относительно немного, спрос на 
инновационную продукцию внутри страны 
не очень велик, они слабо встроены в гло-
бальное разделение труда. 

Согласно сравнительному анализу инно-
вационной деятельности малых предпри-
ятий промышленного производства в ре-
гионах ЮФО наиболее высокие показатели 
инновационной активности в 2009 году на-
блюдаются в Астраханской и Ростовской 
областях, соответственно, 3,3 процента и 
3,2 процента от общего числа обследован-
ных организаций. В Республике Калмыкия 
малые промышленные предприятия в 2009 
году инновациями не занимались (табл. 1). 
Доля инновационных товаров в общем 

объеме отгрузки малых промышленных 
предприятий субъектов ЮФО значительно 
варьирует в территориальном разрезе. 
Так, в Астраханской области она состави-
ла 50,9 процентов, в Ростовской области – 
25,1 процент, в других регионах – от 14,8 
процентов в Республике Адыгея до 2,1 про-
цента в Краснодарском крае. 

Таким образом, анализ основных показа-
телей инновационной деятельности малых 
предприятий промышленного производства 
в региональном разрезе свидетельствует, 
что во всех субъектах ЮФО масштабы ис-
пользования инноваций являются недоста-
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точными. Вместе с тем, индикаторы инно-
вационной деятельности малых предпри-
ятий Ростовской области свидетельствуют 

о восприимчивости новаций и существую-
щем потенциале развития хозяйствующих 
субъектов. 

Таблица 1 
Основные показатели инновационной деятельности  
малых предприятий промышленного производства 

в субъектах Южного федерального округа в 2009 году2 
 

 
Респуб-
лика 
Адыгея 

Респуб-
лика 
Калмы-
кия 

Красно-
дарский 
край 

Астра-
ханская 
область 

Волго-
градская 
область 

Ростов
ская 
об-
ласть 

Удельный вес организаций, осуществлявших техно-
логические инновации, в общем числе, % 2,3 - 2,4 3,3 2,1 3,2 

Объем инновационных товаров в % от общего объ-
ема отгруженных товаров, работ, услуг организа-
ций, осуществлявших технологические инновации 

14,8 - 2,1 50,9 3,8 25,1 

Затраты на технологические инновации, млн руб. 6,9 - 63,3 58,6 18,6 94,6 

                                                           
2 Составлено автором по материалам [1]. 

К основным факторам, определяющим 
развитие малого инновационного бизнеса, 
можно отнести: 

– доступ к рынку и условия конкуренции; 
– человеческие ресурсы и навыки; 
– финансовые ресурсы; 
– инновационную инфраструктуру; 
– административное регулирование; 
– систему поставщиков [2]. 
1. «Доступ к рынку» – фактор, опреде-

ляющий барьеры для сбыта продукции, а так-
же условия конкуренции между компаниями. 

2. «Человеческие ресурсы и навыки» – 
доступность и профессиональный уровень 
кадров для бизнеса, наличие специальных 
программ по развитию бизнеса, повышаю-
щих квалификацию предпринимателей и 
позволяющих им минимизировать риски. 
Политика в области образования серьезно 
влияет на мотивацию открывать свое дело. 

3. «Финансовые ресурсы» – фактор, ко-
торый объединяет доступность финансов 
на всех стадиях развития фирмы. Роль го-
сударства – в создании финансовой среды, 
благоприятной для инновационного бизне-
са на всех этапах его роста и при любых 
уровнях риска. 

4. «Инновационная инфраструктура» – 
это бизнес-инкубаторы, технопарки, про-
мышленные и научные парки. 

5. «Качество административного регу-
лирования» включает общие и отраслевые 
административные барьеры. 

6. «Система поставщиков» включает в 
себя доступность специализированных ус-
луг, нормы и условия взаимодействия ма-
лых и средних фирм с крупными компа-
ниями и между собой. 

Проблемы, возникающие у малого инно-
вационного бизнеса в условиях обострен-
ной конкуренции, можно объединить в сле-
дующие группы: 

– барьеры доступа к государственным 
заказам; 

– некорректное поведение и давление на 
внешних поставщиков со стороны крупных 
компаний; 

– монополизм посреднических органи-
заций и коллективные соглашения; 

– монополизм поставщиков отдельных 
видов комплектующих. 

В США соблюдение интересов малого 
инновационного бизнеса при государствен-
ных заказах обеспечивается офисами закупок 
товаров и услуг у малых компаний, которые 
присутствуют во всех федеральных ведомст-
вах. В Канаде Министерство общественных 
работ и государственных заказов имеет в 
своем составе специальную службу малых 
предприятий, обеспечивающих консульта-
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ции и тренинги для малых инновационных 
компаний, намеревающихся поставлять про-
дукцию правительству, а также и обратную 
связь с отраслевыми ассоциациями. 

Государство может стимулировать выход 
национальных малых инновационных фирм на 
международные рынки. В Канаде стимулирова-
нием экспорта занимается крупная межрегио-
нальная ассоциация Team Canada. В Ирландии 
экспорт стимулируется международными пред-
ставительствами агентства Enterprise Ireland, в 
Корее – системами поиска поставщиков из Ко-
реи для международных компаний. 

Целью программ является снижение рис-
ков взаимодействия поставщиков и закуп-
щиков: государство успешно выступает по-
средником и гарантом интересов и для тех, 
и для других. Совместные действия бизнеса 
и государства направлены на повышение 
качества бизнес-климата. При стимулиро-
вании экспорта или субконтрактации про-
исходит отбор поставщиков, и таким обра-
зом стимулируется рост фирм, производя-
щих наиболее качественную продукцию. 

В области финансирования для малых 
инновационных компаний основные про-
блемы возникают на стадии разработки ис-
следователями новых прототипов продук-
ции и создания фирмы. Проблемы могут 
быть вызваны отсутствием венчурного фи-
нансирования. Банки почти никогда не 
предоставляют кредитов без залога на та-
кие цели, как формирование стартового ка-
питала компании, доработка нового про-
дукта, его выведение на рынок. Финанси-
рование со стороны «бизнес-ангелов» и ча-
стных инвестиционных фондов в России 
недостаточно развито. Исполнительная 
власть на уровне региона могла бы косвен-

но способствовать развитию венчурных 
компаний в регионе или создать собствен-
ные фонды, интегрированные с технопар-
ком, бизнес-инкубатором или вузом. 

Наибольшие проблемы возникают на 
этапе основания компании (финансирова-
ние стартового капитала). Основная слож-
ность состоит не в чрезмерной стоимости 
денег для малых инновационных фирм, а в 
том, что их практически невозможно полу-
чить по любой цене. 

Второй источник проблем, возникающих у 
малых инновационных компаний в области 
финансирования, – это недостатки текущих 
мер поддержки. Во многих странах правитель-
ство способствует развитию стартового (вен-
чурного) кредитования через предоставление 
специальных льгот или гарантий финансовым 
посредникам, выдающим такие займы. 
В 2009 году малые предприятия Ростов-

ской области не имели альтернативы в 
выборе источников финансирования инно-
ваций, поскольку в условиях ужесточения 
требований кредитных организаций к за-
емщикам предприятия могли рассчиты-
вать только на собственные средства. В 
2009 году в структуре затрат малых 
предприятий Ростовской области на инно-
вации по источникам финансирования про-
изошли следующие изменения по сравнению 
с 2008 годом. На фоне уменьшения доли 
кредитов и займов, направленных на инно-
вации (с 13,7% в 2008 году до 2,8% в 2009 
году) возросла доля собственных средств 
(соответственно, с 84,5 до 90,9%) и 
средств бюджета (соответственно, с 1,7 
до 6,3%) (рис. 1). 

 

2008; 84,6%

2008; 13,7%
2008; 1,7%

2009; 90,9%

2009; 2,8%
2009; 6,3%

Собственные
средства
предприятия

Кредиты и займы

Средства бюджета

 
 

Рис. 1. Структура затрат малых предприятий на инновации по источникам финансирования3 
                                                           
3 Составлено автором по материалам [1]. 
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В абсолютном выражении затраты ма-
лых предприятий Ростовской области на 
инновации в 2009 году составили 146,6 млн 
рублей, сократившись в фактических ценах 
по сравнению с 2008 годом на 22,6% [1]. 

Как показало исследование, малые пред-
приятия, стабильно работающие и занявшие 
свою нишу на рынке, более открыты к инно-
вациям, чем «новички». Начинающие малые 
предприятия в основном занимаются вопро-
сами становления на рынке и очевидно не 
имеют возможности заниматься инноваци-
онным направлением деятельности (рис. 2). 

После укрепления позиций около 30 
процентов малых предприятий реализуют 
те или иные инновационные направления, 
но большая часть инновационно-активных 
организаций – устойчиво действующие в 
течение 5 и более лет, задумывается о пер-
спективах и связывает их с производством 
новой продукции, использованием новых 
технологий. 

В этой связи при выработке мер государ-
ственной поддержки целесообразно обра-
тить внимание на то, что для предприятий, 
действующих более 1-2 лет, государствен-
ная поддержка будет необходимым стиму-
лом для инновационного развития, а пред-

приятиям, действующим более 5 лет, позво-
лит расширить и укрепить бизнес. 

С учетом описанных выше проблем 
можно предложить стимулировать более 
тщательную проработку финансовых инст-
рументов поддержки в региональных про-
граммах развития предпринимательства и 
малого инновационного бизнеса: их более 
четкую фокусировку на те компании, кото-
рые более всего нуждаются в субсидиях, а 
также адаптацию процедуры получения 
средств под их возможности и потребности. 

Качество инфраструктуры зависит не 
только от общего уровня экономического 
развития региона, но и от целенаправленных 
усилий региональной власти по ее развитию. 

Во многих странах мира решениями про-
блем малых инновационных предприятий 
являются: создание особых экономических 
зон, промышленных парков и бизнес-
инкубаторов. Необходимо отметить, что 
значимым фактором успеха работы бизнес-
инкубаторов являются критерии отбора 
компаний и четкие сроки нахождения рези-
дентов в бизнес-инкубаторах. Чем лучше 
определены эти критерии, тем больше дея-
тельность бизнес-инкубаторов способству-
ет возникновению и росту местных компа-
ний и отбору наиболее успешных из них. 
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Рис. 2. Распределение числа инновационно-активных малых предприятий  
по времени функционирования на рынке4 

                                                           
4 Составлено автором по материалам [1]. 
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Промышленные парки играют в регио-
нальной экономике существенную роль. 
Региональная администрация более всего 
заинтересована в развитии промышленных 
парков на своей территории по ряду при-
чин, главная из которых в том, что такой 
проект ведет к повышению конкурентоспо-
собности всего региона. 

В настоящее время в помощь предприяти-
ям малого бизнеса в Ростовской области дей-
ствуют: 10 фондов поддержки малого пред-
принимательства и фондов местного разви-
тия; 150 потребительских кооперативов, в 
том числе 86 кредитных; 21 агентство под-
держки и развития малого предприниматель-
ства; 20 информационно-консалтинговых 
центров по обслуживанию предприятий ма-
лого агробизнеса, крестьянско-фермерских 
хозяйств и личных подсобных хозяйств; 8 
бизнес-инкубаторов; 3 технопарка; 3 иннова-
ционно-технологических центра [3]. 

Одно из препятствий на пути развития 
бизнеса представляют собой административ-
ные барьеры. Чрезмерно сложные для бизне-
са процедуры расчета и уплаты налогов, низ-
кое качество налогового администрирования, 
непрофессионализм и ошибки сотрудников 
налоговых органов практически полностью 
нивелируют возможный положительный эф-
фект от самой системы налогообложения. 

Для снижения административных барье-
ров предпринимательства и малого иннова-
ционного бизнеса можно предложить сле-
дующие моменты: 

– наличие специальных представителей 
интересов малых инновационных предпри-
ятий в правительстве; 

– наличие специальных служб или комис-
сий, занимающихся мониторингом состояния 
малых инновационных предприятий и реали-
зации политики в этой области. 

Индикаторами качества работы админи-
страции по снижению административных 
барьеров могут быть: 

– уровень административных барьеров в ре-
гионе (по мнению руководителей компаний); 

– сокращение издержек малых иннова-
ционных фирм в связи с совершенствова-
нием регулирования. 

Помимо проблем «внешнего» характера 
еще одной ключевой проблемой, препятст-
вующей развитию малого инновационного 

бизнеса, является категорическая неконку-
рентоспособность большинства предпри-
ятий на международных рынках. Причина-
ми этого являются: 

– слабые навыки в сфере экспорта товара 
за пределы региона и за пределы страны 
(неумение определять целевые рынки, от-
сутствие культуры деловой переписки и 
переговоров, слабые навыки в области мар-
кетинга на зарубежных рынках, незнание 
специфики местных рынков); 

– крайне слабые навыки в области мар-
кетинга и создания продуктовых брендов 
(многие компании не способны разработать 
и реализовывать правильную регулярную 
маркетинговую политику). 

Эти «провалы» связаны, прежде всего, с 
дефицитом профессиональных знаний и 
навыков. Основным инструментом для по-
мощи компаниям в решении этих проблем 
является реализация системы образова-
тельных программ. 

В целях стимулирования предпринима-
тельства и развития малого инновационно-
го бизнеса возможно не только на феде-
ральном уровне, но и на региональном: 

– разработать типовые региональные 
программы поддержки малого инноваци-
онного бизнеса; 

– разработать и внедрить систему мето-
дической поддержки, стимулирующей рас-
пространение лучшего российского и меж-
дународного опыта; 

– регулярно проводить оценку эффек-
тивности региональных программ развития 
малого инновационного бизнеса с привле-
чением признанных российских и между-
народных экспертов. 

Приоритетными направлениями могут 
быть разработка и использование показателей, 
связанных с развитием малого инновационно-
го бизнеса, создание «оазисов» для малого 
инновационного бизнеса – специализирован-
ных промышленных и технологических пар-
ков в регионах для сфокусированного стиму-
лирования малого инновационного бизнеса в 
приоритетных секторах и кластерах. 

Типовая программа должна включать 
примеры определения целей и задач, разра-
ботки системы мероприятий по их реализа-
ции, создания системы мониторинга про-
граммы и примеры создания организацион-
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ных механизмов управления реализацией 
программы. Помимо программы возможно 
предусмотреть и структуру администрации 
или органа, который ее реализует. Эта 
структура может быть адаптирована к ре-
гиональным условиям, однако наличие об-
разца позволит проиллюстрировать приме-
ры целей, задач и мероприятий и описать 
механизм их реализации. 

Участие региональной администрации в 
создании на своей территории «оазиса» мо-
жет заключаться не только в разработке по-
литики или программы, но и софинансирова-
нии и предоставлении земельного участка. В 
рамках политики по развитию малого инно-
вационного предпринимательства могут дей-
ствовать программы повышения квалифика-
ции и налаживания кооперационных связей с 
потенциальными поставщиками в регионе. 

Организация методической поддержки 
для регионов может включать в себя такие 
направления, как организация конкурсов ре-
гионов, привлечение ведущих международ-
ных экспертов при реализации приоритетных 
программ в отдельных регионах, системати-
зация опыта, накопленного на местах. 

В целях информирования малого иннова-
ционного бизнеса о разрабатываемых и реа-
лизуемых программах поддержки наиболее 
массовым и эффективным каналом является 
сеть Интернет. Бизнесу недостаточно только 
увидеть текст программы поддержки: ему 
необходимо понимать, какие результаты мо-
жет принести участие в программе, что по-
требуется от него и с чего начать оформле-
ние заявки. Для повышения информирован-
ности можно организовать постоянное ин-
формационное сопровождение. 

Вторым ключевым направлением ин-
формационной поддержки может быть мо-
ниторинг качества условий для развития 
предпринимательства и малого инноваци-
онного бизнеса. 

В настоящее время, когда в экономике 
заметны признаки восстановительного рос-
та, необходимо принять со стороны орга-
нов власти и управления, как на федераль-
ном, так и на региональном уровне, ком-
плекс мер, побуждающих малый бизнес за-
ниматься разработкой и внедрением иннова-
ций. Этими рычагами может быть создание 
«мягкого» налогового климата для предпри-

ятий, работающих в инновационной сфере, 
использование механизма государственного 
субсидирования, оказание административно-
го содействия при заключении договоров на 
межрегиональном уровне, развитие лизинго-
вых программ, компенсирование части за-
трат на патентование. 

Важным моментом является формирова-
ние внутреннего рынка инноваций, в этих 
целях необходимо также выработать ком-
плекс мер, стимулирующий предприятия 
приобретать инновационные технологии и 
продукты, произведённые малым бизнесом. 

Восстановление докризисных позиций 
инновационной сферы Ростовской области 
возможно при комплексном взаимодейст-
вии всех составляющих инновационного 
процесса: государства, науки, бизнеса, а 
главное – формирование инновационного 
мышления, основы которого должны за-
кладываться в процессе подготовки спе-
циалистов различных уровней. 

Особую актуальность приобретает разра-
ботка комплекса мер системной поддержки 
инновационных предприятий на региональ-
ном уровне, использование механизмов ко-
торого должно стать одним из факторов сти-
мулирования менеджмента предприятий ма-
лого бизнеса к разработкам программ инно-
вационного развития с учетом определения 
рациональных источников финансирования и 
формирования кадрового потенциала. 

С учетом всего вышесказанного можно 
предложить три горизонта реализации го-
сударственной политики поддержки малого 
инновационного бизнеса в России. 

Первый этап – совершенствование сис-
темы поддержки малых инновационных 
компаний по отдельным приоритетным на-
правлениям, таким как снижение админи-
стративных барьеров и повышение доступ-
ности финансовых ресурсов. 

Второй этап – формирование отдельной 
политики по развитию малого инновацион-
ного бизнеса и специальных органов, под-
разделений, ответственных за развитие мало-
го инновационного бизнеса. Наиболее важ-
ным направлением политики может быть 
развитие специализированной инфраструк-
туры (бизнес-инкубаторы, научные и про-
мышленные парки), а сама поддержка может 
стать более сфокусированной (стимулирова-
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ние предпринимательства и создание новых 
компаний в приоритетных секторах). 

Третий этап связан с тем, что после 
формирования соответствующей системы 
органов политика поддержки малого инно-
вационного бизнеса становится целостной 
системой развития малых инновационных 
компаний. Это возможно при условии ин-
теграции государственных программ и ини-
циатив частного сектора, а также при усло-
вии корреляции инновационных программ 
с мерами по развитию малого инновацион-
ного бизнеса. На этом этапе важнейшим 
приоритетом может стать предпринима-
тельское образование в рамках новых учеб-
ных программ и программ переподготовки 
в высших и средних учебных заведениях, а 

также реформирование рынка труда с це-
лью создания новых стимулов к открытию 
собственного дела. 

Развитие малого инновационного бизне-
са в перспективе будет приобретать все 
большую важность для экономического 
процветания России, поскольку возрастает 
потребность во все большей гибкости и ин-
новационности российской экономики, а 
удовлетворить эту потребность может 
только успешно развивающийся малый ин-
новационный бизнес. Именно развитие ма-
лого инновационного бизнеса может стать 
основным двигателем диверсификации и 
повышения конкурентоспособности эконо-
мики России. 
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Рассматривается актуальность стратегического подхода, который заключается в том, 

что Самарский регион необходимо рассматривать как открытую систему, основные пред-
посылки эффективности функционирования которой находятся не только во внутренней 
среде, но и во внешнем окружении. Приоритетное место в формировании и реализации 
стратегии формирования инновационного профиля экономики Самарского региона занима-
ет автомобильный кластер. Участниками автомобильного кластера, в первую очередь ОАО 
«АВТОВАЗ», должна быть выработана стратегия развития, основанная на расширении 
взаимодействия бизнеса и органов власти на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях в интересах развития инноваций и социальной сферы.  

 
На современном этапе развития регио-

нов определился и совершенствуется новый 
подход к разработке перспективных на-
правлений их прогрессивного движения, 
именуемый стратегическим подходом. Он 
заключается в том, что регион необходимо 
рассматривать как открытую систему, ос-
новные предпосылки эффективного функ-
ционирования которого находятся не толь-
ко во внутренней среде, но и во внешнем 
окружении. Результативность жизнедея-
тельности Самарского региона в связи с 
этим во многом обуславливается тем, на-
сколько своевременно и полно промыш-
ленный комплекс региона приспособится к 
внешним условиям, сумеет распознать над-
вигающиеся угрозы и максимально исполь-
зовать появляющиеся возможности для из-
влечения выгод из складывающихся ситуа-
ций. Радикальные преобразования россий-
ской экономики привели к тому, что перед 
промышленным комплексом Самарского 
региона встала проблема адаптации к но-
вым условиям функционирования. О стра-
тегическом управлении, в том числе на ре-
гиональном уровне, в последние годы гово-
рится много, причем как научными работ-
никами, так и политическими деятелями. 

Основоположником стратегического управ-
ления считается И. Ансофф [1] определив-
ший, что такое управление «связано с поста-
новкой целей и задач и с поддержанием ряда 
взаимоотношений между организацией и ок-
ружением, которые позволяют ей добиться 
своих целей, соответствуют ее внутренним 
возможностям и позволяют оставаться вос-
приимчивой к внешним требованиям».  

Прошедшие после начала реформ годы по-
зволяют сделать вывод о том, что успеха до-
бились те корпорации, которые выработали 
эффективную стратегию действий и развития. 

Зарубежный ученый W. Kiechel [10] ут-
верждает, что успешной реализацией за-
вершилось менее 10% отлично сформулиро-
ванных стратегий. Как утверждают R. Charan 
и G. Colvin, «в большинстве случаев, по 
нашим оценкам, в 70% случаев настоящая 
проблема – это не плохая стратегия, но пло-
хое ее воплощение» [11]. 

Следовательно, умение реализовать кон-
цепцию стратегического развития региона 
значительно важнее, чем хорошо ее разра-
ботать. Почему же возникают трудности 
при осуществлении прекрасно продуман-
ной стратегии?  
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По нашему мнению, одна из проблем со-
стоит в том, что стратегии, являясь уникаль-
ным и эффективным способом для достиже-
ния поставленных целей региона, постоянно 
изменяются, а инструменты и механизмы, с 
помощью которых они реализуются и оцени-
ваются, отстают от этих изменений и в ре-
зультате становятся неадекватными новым 
условиям рыночных отношений. 

Сходной точки зрения придерживается 
профессор К. Л. Астанов, который считает, 
что «разработка стратегии развития являет-
ся сложной задачей. Однако в большинстве 
случаев проблемой является не сама стра-
тегия, а ее воплощение, поскольку инстру-
менты государственного регулирования не 
успевают адаптироваться к изменениям 
внешних и внутренних условий» [2].  

В научной литературе, посвященной про-
блемам управления, определение стратегии, 
как правило, начинается с того, что это поня-
тие пришло в экономическую науку из воен-

ной терминологии и дословно означает «ис-
кусство ведения войны» (от греч. Stratos – 
войско и ago – веду). Следует отметить, что 
под стратегией чаще всего понимают долго-
срочные планы высшего руководства по дос-
тижению перспективных целей.  

 Рассмотрение эволюции этого термина в 
хронологическом порядке позволяет глуб-
же осознать сущностную природу страте-
гического управления и понять его струк-
турное содержание в области управления 
регионом в частности.  

Из приведенных в табл. 1 определений 
очевидным является то, что выработка 
стратегии направлена, прежде всего, на 
адаптацию к изменениям внешних и внут-
ренних условий. Из всех характерных де-
финиций наибольшего внимания, на наш 
взгляд, заслуживает точка зрения Г. Минц-
берг, которая заключается в том, что «стра-
тегия – это принцип поведения или следо-
вания некой модели поведения» [4]. 

 
Таблица 1 

Основные подходы к определению понятия «стратегия», 
отражающие характер развития стратегического управления 

 
Определение стратегии Источник Основной подход 

1 2 3 
1. Стратегия как метод установления дол-
госрочных целей, ее действий и приоритет-
ных направлений по размещению ресурсов 

А. Чандлер, 1962 г. Разработанные долгосрочные цели не подле-
жат пересмотру до изменения внешних и внут-
ренних условий среды функционирования  

2. Стратегия как метод определения конку-
рентных целей  

Гарвардская школа бизнеса, 
1965 г. 

Стратегия определяет основные сферы биз-
неса, которые компания будет продолжать 
и/или начнет осуществлять 

3. Стратегия как способ реакции на внеш-
ние возможности и угрозы, внутренние 
сильные и слабые стороны 

М. Портер, 1980-1985 гг. Основная задача стратегии заключается в 
достижении долгосрочных конкурентных 
преимуществ перед конкурентами  

4. Стратегия как способ 
установления целей для 
корпоративного, делового 
и функционального 
уровней 

И. Ансофф, 1965 г., 
Д. Стейнер, 1977 г., 
П. Лоранж, 1977 г. 
и другие авторы 

При разработке стратегии следует выделить 
корпоративные, деловые и функциональ-
ные цели с точки зрения различного их 
влияния на процессы управления  

5. Стратегия как последовательная, согла-
сованная и интегрированная структура 
управленческих решений 

Г. Минцберг, 1987 г. При разработке стратегии основное внимание 
уделяется формированию планов, которые 
служат для целей контроля по эффективности 
достижения стратегических ориентиров 

6. Стратегия как способ развития ключевых 
конкурентных преимуществ  

Г. Хамель, 1989 г. Основу конкурентоспособности составляют 
особые способности и внутренние ресурсы 

7. Стратегия как набор действий и подхо-
дов по достижению заданных показателей 
деятельности 

А. Томпсон, 1995 г. Стратегия одновременно является преак-
тивной (упреждающей) и реактивной (адап-
тирующей) 

8. Стратегия как бизнес-стратегия, конку-
рентная стратегия направлена на определе-
ние аспектов развития бизнеса, должна ба-
зироваться на определенных активах и 
компетенциях  

Д. А. Аакер, 2001 г. Предусматривает создание множества 
функциональных стратегий: стратегии по-
зиционирования, ценовой, распределения, 
глобальной и т. д. 

9. Стратегия как основной элемент органи-
зационной деятельности 

Р. С. Каплан, 
Д. П. Нортон, 
1996-й, 2000 гг. 

Сбалансированная система показателей пред-
лагает модель, с помощью которой можно 
сформулировать стратегию и довести ее до 
сведения всех сотрудников наиболее доступ-
ным и последовательным способом 
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Анализ экономической и научной лите-
ратуры по стратегическому управлению 
подтверждает, что мнения исследователей 
о процессе разработки и реализации страте-
гии являются неоднозначными. 

Следует отметить, что И. Ансофф [1] 
выделяет следующую группу ключевых 
решений при формулировании стратегии:  

– внутренняя оценка фирмы;  
– оценка внешних возможностей;  
– формулировка целей и выбор задач;  
– решение о портфельной стратегии;  
– конкурентная стратегия;  
– создание альтернативных проектов, их 

отбор и реализация. 
По мнению М. Мескона [5], процесс 

стратегического управления состоит из де-
вяти шагов: выработка миссии и целей, 
оценка и анализ внешней среды, управлен-
ческое обследование сильных и слабых 
сторон, анализ и выбор стратегических аль-
тернатив, реализация и оценка стратегии. 

Авторы S. Wootton и N. Home [12] рас-
сматривают процесс стратегического пла-
нирования в контексте трех этапов: 

– стратегический анализ, состоящий из 
анализа внешней и внутренней среды и их 
совокупной оценки; 

– выбор стратегического направления, 
включающий прогнозирование, определение 
миссии и целей, выявление стратегических 
«расхождений» между прогнозами и целями; 

– реализация стратегии, предусматри-
вающая рассмотрение альтернативных ва-
риантов, анализ каждого варианта на кон-
курентоспособность, совместимость, вы-
полнимость, риск и прочее, составление 
плана выполнения стратегии. 

Зарубежные ученые А. Томпсон и А. Стрик-
ланд [8] рассматривают стратегический ме-
неджмент с точки зрения решения пяти задач: 

– определение сферы деятельности и фор-
мулирование стратегических установок; 

– постановка стратегических целей и за-
дач для их выполнения; 

– формулирование стратегии для дости-
жения намеченных целей и результатов 
деятельности; 

– реализация стратегического плана; 
– оценка результатов деятельности, изме-

нение плана и/или методов его исполнения. 

Модель стратегического процесса, пред-
ложенная В. Д. Марковой и С. А. Кузнецо-
вой [6], состоит из четырех этапов: опреде-
ление цели; анализ «пробелов», включаю-
щий оценку внешнего и внутреннего окру-
жения; формулирование стратегии с учетом 
рассмотрения альтернативных вариантов; 
реализация стратегии на основе составле-
ния планов и бюджетов. 

Профессор О. С. Виханский [3] рассмат-
ривает процесс стратегического управления 
как динамическую совокупность пяти 
взаимоувязанных управленческих процес-
сов: анализ среды, определение миссии, 
определение целей, выбор и выполнение 
стратегии, оценка и контроль реализации. 

Исследуя и обобщая подходы ученых к 
определению содержательной стороны 
стратегического управления, можно кон-
статировать, что в основном ученые при-
держиваются принципов, которые опреде-
лены учеными И. Ансофф и Г. Минцберг, 
рассматривающими методологию стратеги-
ческого менеджмента, состоящую из двух 
взаимодополняющих подсистем: 

– управление стратегическими возмож-
ностями, включающее анализ и выбор 
стратегической позиции; 

– оперативное управление проблемами в 
реальном масштабе времени, позволяющее 
реагировать на неожиданные изменения. 

Следует отметить, что стратегическое 
управление в современных условиях высту-
пает как область деятельности руководите-
лей региона высокого уровня по выбору на-
правлений образа и способов действий для 
достижения долгосрочных целей региона в 
постоянно меняющихся условиях внешней и 
внутренней среды. Для достижения успеха в 
сложном и динамичном окружении руково-
дителям предприятий Самарского региона 
необходимо адаптироваться к изменяющим-
ся условиям рынка быстрее своих конкурен-
тов, превосходя их по качеству, скорости и 
гибкости предоставления услуг, по широте 
ассортимента или цене продукции.  

Продолжая эту мысль, со своей стороны 
отметим, что стратегия важна, определяя 
выбор целей и направлений регионального 
развития промышленного комплекса. Руко-
водители промышленных предприятий ре-
гиона, имея ограниченные финансовые, 
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трудовые и материальные ресурсы, стре-
мятся достичь высоких финансовых пока-
зателей. Анализ деятельности предприятий 
автомобильной промышленности Самар-
ского региона показал, что многие из них 
испытывают недостаток собственных ре-
сурсов, не уделяют должного внимания 
изучению факторов внутренней и внешней 
среды, имеют неэффективную структуру 
управления, что нередко приводит к прояв-
лению симптомов кризисных ситуаций и 
нестабильности их развития. Результаты 
проведенного исследования были положе-
ны в основу разработки концепции форми-
рования стратегии устойчивого развития, 
основанной на стратегических направлени-
ях предпринимательской деятельности 
предприятий, а также на достижениях ме-
неджмента в данной области. 

В экономической и научной литературе 
приводится множество определений видов 
стратегий, но все дефиниции объединяет 
понятие стратегии как осознанной и про-
думанной совокупности норм и правил, 
лежащих в основе разработки и принятия 
стратегических решений, влияющих на бу-
дущее состояние предприятий автомобиль-
ной промышленности региона.  

Обобщив теоретические положения и ос-
новываясь на данных практического иссле-
дования, мы обосновали следующий подход 
к разработке и реализации стратегии. Он ба-
зируется на основополагающих теоретиче-
ских подходах к понятию «стратегия», отра-
жающих характер развития стратегического 
управления, и научно-методических подхо-
дах к определению финансовой стратегии, 
позволяющих трактовать стратегию как со-
вокупность долгосрочных поэтапных дейст-
вий по разработке и достижению поставлен-
ных стратегических целей, направленных на 
постоянное финансовое оздоровление и раз-
витие предприятий автомобильной промыш-
ленности региона.  

Содержание стратегии Самарского ре-
гиона состоит в разработке сильной и гиб-
кой позиции, позволяющей предприятиям 
автомобильной промышленности региона 
достичь поставленных целей вопреки всем 
непредвиденным вмешательствам, которые 
могут возникнуть под воздействием внут-
ренних и внешних факторов. 

Особого внимания заслуживает миссия 
региона, которая служит обоснованием его 
стратегических целей. В этой связи интерес-
ным представляется мнение профессора 
А. Павловой, которая считает, что «стратеги-
ческое управление, как и другие области 
стратегического управления, предполагает 
определение миссии, ее конкретизацию в ор-
ганизационных целях, анализ среды, оценку 
конкурентной позиции, выбор и реализацию 
стратегии, а также оценку ее выполнения». 

Миссия Самарского региона рассматри-
вается как социально-экономическое и про-
странственное предназначение региона для 
остального мира, его наиболее значитель-
ные роли и функции в российском и гло-
бальном развитии [9]. С учетом всей сово-
купности внутренних и внешних факторов 
миссия Самарской области может быть оп-
ределена как миссия региона – «локомоти-
ва роста», являющегося опорным центром 
России на южном и восточном направлени-
ях, реализующего в целях повышения каче-
ства жизни населения стратегию инноваци-
онного развития в машиностроении, химии, 
транспортно-логистическом комплексе и 
являющегося хранителем уникального при-
родного комплекса Самарская Лука. 

Приоритетными направлениями устойчи-
вого развития Самарского региона, как совре-
менного развивающегося центра являются: 

 – инновационная деятельность; 
– автомобилестроение и производство 

автокомплектующих; 
– авиационное и космическое машино-

строение; 
– производство химической продукции и 

новых материалов; 
– транспортная логистика и коммуникации; 
– рекреационно-туристический сервис; 
– научно-образовательная и медицин-

ская деятельность. 
В долгосрочной перспективе Самарский 

регион имеет возможность войти в число 
пяти российских регионов нестоличного 
статуса с наибольшим уровнем ВРП на ду-
шу населения. Ведущее место в реализации 
стратегии формирования инновационного 
профиля экономики Самарского региона 
занимает автомобильный кластер. 

Для Самарского региона характерна наи-
более высокая концентрация предприятий 
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автомобильной промышленности и наиболее 
высокая доля автомобильной промышленно-
сти в структуре ВРП среди всех субъектов 
Приволжского федерального округа.  

Автомобилестроение является одной из 
системообразующих отраслей Самарского 
региона. В данном кластере сконцентрирова-
но около 40% производства, 40% занятых, 
65% основных фондов промышленности, 
25% затрат на исследования и разработки, 
20% экспорта Самарской области (рис. 1) [9]. 

В состав автомобильного кластера вхо-
дят организации по следующим направле-
ниям деятельности: 

– сборочное производство легковых ав-
томобилей; 

– производство автокомпонентов, мате-
риалов, узлов для автосборочных заводов; 

– организации автосервиса и торговли, 
оказывающие сервисные услуги владель-
цам автомобилей; 

– исследовательские, конструкторские, тех-
нологические, консалтинговые организации; 

– организации, осуществляющие подго-
товку кадров для организаций кластера; 

– финансовые организации, обеспечи-
вающие текущее обслуживание, кредито-

вание, страхование, деятельность на фон-
довом рынке. 

Ведущей организацией автомобильного 
кластера Самарского региона является круп-
нейшая российская автомобильная компа-
ния ОАО «АВТОВАЗ» (рис. 2). Его доля в 
российском производстве легковых автомо-
билей составляет 75%, ниша на внутреннем 
российском рынке – 40%, ценовой сегмент – 
средний. Поставщиками деталей и комплек-
тующих для ОАО «АВТОВАЗ» являются 
порядка 700 компаний с общей численно-
стью занятых около 2 млн чел. ОАО 
«АВТОВАЗ» входит в десятку ведущих рос-
сийских компаний, имеющих наибольшие 
объем выручки и численность персонала, 
включен в список крупнейших компаний 
мира, составленный влиятельным американ-
ским экономическим журналом «Форбс», в 
числе 14 российских компаний.  

В кластер входит значительное число 
фирм, производящих автомобили и автоком-
поненты, оказывающих услуги. Крупнейши-
ми (с выручкой свыше 1 млрд руб.) являются 
ОАО «ДжиЭм-АВТОВАЗ», ОАО «АВТОВАЗ-
агрегат», ЗАО «ВАЗинтерСервис», ОАО 
«Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», ОАО «Самара-
Лада», ЗАО «Мотор-Супер» и т. д. 
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Рис. 1. Место автомобильного кластера в экономике Самарского региона, % 
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Заметную роль в автомобильном класте-
ре играют холдинговые компании и совме-
стные предприятия, созданные с участием 
иностранного капитала.  

Исследования и разработки в сфере новых 
технологий, материалов, комплектующих 
осуществляет, главным образом, научно-
технический центр ОАО «АВТОВАЗ» – круп-
нейшая в России научно-исследовательская, 
конструкторская и технологическая организа-
ция. Работы проводятся также специализиро-
ванными бюро организаций-производителей 

автокомплектующих, подразделениями вузов 
и научных организаций области.  

Таким образом, автомобильный кластер, 
сложившийся на территории Самарско-
Тольяттинской агломерации, имеет доволь-
но зрелую форму, характеризуется ярко 
выраженными чертами, свойственными 
классической кластерной системе – с круп-
ным «корневой» организацией, окруженной 
широкой разветвленной сетью поставщи-
ков и партнеров. 
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Рис. 2. Структура автомобильного кластера Самарского региона   
 
В формировании и развитии стратегии ус-

тойчивого развития автомобильного кластера 
необходимо отразить стратегический потен-
циал роста его конкурентоспособности: 

– в сфере производства автомобилей: ос-
воение принципиально новых моделей ав-
томобилей взамен технологически уста-
ревших, появление новых крупных органи-
заций, использующих современные произ-
водственные и управленческие технологии, 
увеличение доли машинокомплектов в 
структуре производства ОАО «АВТОВАЗ», 
рост их экспорта; 

– в сфере производства автокомпонентов: 
увеличение количества организаций области 
– поставщиков АВТОВАЗа, количества орга-

низаций – производителей автокомпонентов, 
локализация производства автокомпонентов 
в России, снижение ОАО «АВТОВАЗ» заку-
пок по импорту, усиление специализации 
производства автокомпонентов; 

– в сфере менеджмента, логистики, инно-
ваций: рост затрат на исследования и разра-
ботки, интенсивное освоение новых техноло-
гий управления финансами, качеством, логи-
стикой, развитие инфраструктуры менедж-
мента качества, создание консалтинговых и 
сертифицирующих органов, внедрение но-
вых методов проектирования, развитие меха-
низмов сотрудничества организаций и их ру-
ководства в рыночных условиях.  
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Спецификой перспективного развития ав-
томобильного кластера Самарского региона 
является постепенное усиление ориентации не 
только и не столько на региональных авто-
производителей, сколько на транснациональ-
ные автомобильные корпорации и сборочные 
организации в России и за рубежом. Таким 
образом, предполагается трансформация кла-
стера из классического «основного» в «двух-
полюсный» – с центростремительным полю-
сом производства автомобилей и центробеж-
ным полюсом (субкластером) производства 
автокомпонентов. В сотрудничестве с ОАО 
«АВТОВАЗ» работает более 320 организаций 
Самарской области. Действующие на терри-
тории области производители автомобилей и 
автокомпонентов координируют с ним свою 
производственную и сбытовую политику, на-
ходясь одновременно в позиции партнеров и 
конкурентов на рынке и участвуя в цепочках 
создания добавленной стоимости. 

В сфере услуг значительное место зани-
мают организации по продаже и сервисно-
му обслуживанию легковых автомобилей, 
развита сеть специализированных мелкооп-
товых организаций и магазинов.  

Необходимо указать, что для стабильно-
го роста стоимости предприятий автомо-
бильной промышленности региона недос-
таточно только одной стратегии – необхо-
димо учитывать и психологический фактор. 
Мы имеем в виду перспективное видение 
компаний. Видение – это описание желае-
мого состояния предприятий в будущем. 
Эффективность работы изначально зависит 
от определенных целей, установок и ожи-
даний, которые в совокупности и состав-
ляют перспективное видение. Миссия пред-
приятия автомобильной промышленности 
Самарского региона по производству лег-
ковых автомобилей ОАО «АВТОВАЗ» от-
вечает на вопрос о смысле существования 
корпорации и должна заключаться в созда-
нии для потребителей качественных авто-
мобилей по доступным ценам, принося ста-
бильную прибыль акционерам, улучшая 
благосостояние сотрудников и повышая 
ценность бизнеса. 

В результате реализации миссии ОАО 
«АВТОВАЗ» должно обеспечить: 

– потребности населения в легковом ав-
тотранспорте; 

– развитие инфраструктуры производст-
ва автомобильных компонентов в России; 

– социальную стабильность в обществе и 
занятость трудоспособного населения. 

Таким образом, основными приоритетами 
для ОАО «АВТОВАЗ» должны являться: 

– постоянное лидерство на автомобиль-
ном рынке России; 

– качество производимой продукции; 
– ценовая доступность автомобилей для 

населения. 
Перспективное видение – важная пред-

посылка будущего роста и выбора перспек-
тивных направлений развития предприятий 
региона. Видение позволяет осознать реа-
лизацию стратегии и ее способность к дос-
тижению целей стратегического и финан-
сового развития компании.  

Перспективное видение оповещает, что 
представляет собой ОАО «АВТОВАЗ», к че-
му стремится, каких потребителей обслужи-
вает и какие выгоды им предоставляет. Ви-
дение торговой марки определяет, как ком-
пания будет использовать свою марку, чтобы 
соответствовать корпоративному видению, 
защищать корпоративные ценности и вы-
полнять декларации о миссии. 

Перспективное видение ОАО «АВТОВАЗ»: 
– сильная торговая марка; 
– высокий научно-технический потенциал; 
– прочная деловая репутация; 
– социальная ответственность; 
– лояльность потребителей. 
Определение стратегической концепции 

(доктрины) – это определение основной 
стратегической цели («философии бизне-
са»), а также устремлений предприятия. 

Под стратегической концепцией (док-
триной) ОАО «АВТОВАЗ» целесообразно 
понимать рост акционерной стоимости 
компании. Данная концепция небесспорна 
и имеет своих оппонентов. Так, в качестве 
стратегической цели предприятия многие 
исследователи определяют рост прибыли. 
Придерживаясь иной позиции, считаем, что 
следствием чрезмерной ориентации на мак-
симизацию прибыли может стать наруше-
ние баланса между долгосрочными и крат-
косрочными целями предприятия. Оценка 
показателей деятельности в краткосрочном 
периоде не учитывает влияния политики 
управления стоимостью капитала, реинве-
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стиционной стратегии на показатели эф-
фективности деятельности ОАО «АВТО-
ВАЗ», эффект альтернативных вариантов ка-
питаловложений и поэтому не может слу-
жить основой для комплексной оценки эф-
фективности. Кроме того, прибыль представ-
ляется манипулируемым показателем и во 
многом зависит от объявленной учетной и 
налоговой политики предприятия. По наше-
му мнению, увеличение прибыли может 
быть целью более низкого иерархического 
уровня, например финансовой политики. 

Определенные стратегические цели и за-
дачи устойчивого развития ОАО «АВТО-
ВАЗ» соответствуют миссии и являются ре-
зультатом исследования внешних для пред-
приятия возможностей и угроз, а также внут-
ренних сильных и слабых сторон, опреде-
ляющих его конкурентные преимущества.  

Специалисты по проблемам бизнеса, как 
правило, объясняют реальные финансовые 
достижения предприятий как результат той 
или иной выбранной и разработанной стра-
тегии. Применительно к ОАО «АВТОВАЗ» 
стратегии развития можно сформулировать 
по следующим сферам: 

в сфере лидерства: 
– сохранение лидерства на российском 

автомобильном рынке; 
– активная интеграция в мировое авто-

мобилестроение; 
– достижение передового уровня квали-

фикации персонала; 
в сфере эффективности: 
– эффективное управление финансовыми 

ресурсами и затратами; 
– постоянное улучшение качества; 
– развитие корпоративной культуры, ори-

ентированной на достижение результата; 
в сфере гибкости: 
– внедрение передовых технологий про-

изводства автомобилей; 
– оперативное реагирование компании 

на требования рынка; 
– обеспечение потребителей автомоби-

лями, соответствующими международным 
нормам безопасности и экологии. 

В исследовании теоретических концеп-
ций стратегического управления на основе 
роста стоимости компании, по мнению 

профессора Е. Г. Патрушевой [7], для соб-
ственников бизнеса центральным вопросом 
является прирост их благосостояния, кото-
рое измеряется не количеством ресурсов, 
привлеченных в производство, а стоимо-
стью принадлежащего им бизнеса. Автор 
подчеркивает, что «высокая капитализация 
бизнеса есть своего рода гарантия от не-
дружественных поглощений, условие ак-
тивного поиска инвестиций, кредитных ре-
сурсов и формирования высокого делового 
имиджа компании».  

Необходимо подчеркнуть важность сфор-
мулированной стратегической цели ОАО 
«АВТОВАЗ», заключающейся в росте стои-
мости компании. Следование данной цели 
позволит сохранить долгосрочное лидерство 
на российском автомобильном рынке, пред-
лагая автомобили по доступным ценам, и ин-
тегрироваться в мировое автомобилестрое-
ние. Практика показывает, что секрет успеш-
ных компаний кроется в хорошо отлаженных 
механизмах реализации стратегии, ее выбора 
в результате изменений во внешней и внут-
ренней среде (рис. 3).  

Миссия автомобильного кластера Са-
марской области состоит в том, чтобы на 
основе огромного мультипликативного по-
тенциала кластера содействовать раскры-
тию инновационных возможностей органи-
заций и населения Самарской области, по-
вышению активности экономических субъ-
ектов, улучшению качества жизни, укреп-
лению позиций региона как локомотива на-
циональной экономики.  

Влияние автомобильного сектора на 
экономику области в целом будет прояв-
ляться в разных направлениях (рис. 4): 

– повышение мобильности населения – 
повышение экономической активности на-
селения, содействие развитию предприни-
мательства; 

– мультипликативный эффект – на каж-
дое рабочее место в автостроении создается 
10-20 рабочих мест в смежных отраслях, 
обеспечивается массовая занятость; 

– инновационный эффект – востребо-
ванность в инженерных и научных кадрах, 
развитие интеллектуального потенциала 
страны. 
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Рис. 3. Факторы, определяющие выбор стратегии предприятий 
 автомобильной промышленности региона 

  
Следует отметить, что стратегия разви-

тия кластера обеспечит увеличение объема 
производства в автомобилестроении в 2020 
году в сравнении с 2005 годом по инерци-
онному варианту развития в 1,8 раза, по 
инновационному варианту – в 2,8 раза [9].  

С целью обеспечения конкурентных по-
зиций на российском рынке участниками 
автомобильного кластера, в первую оче-
редь крупными компаниями, должна быть 
выработана новая модель стратегического 
развития, основанная на расширении взаи-
модействия бизнеса и органов власти на 
федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях в интересах развития иннова-
ций и социальной сферы.  

Таким образом, перед Правительством 
Самарского региона стоит стратегическая 
цель объединить разнородные позитивные 
тенденции в конкурентное преимущество 
региона, что потребует высокого качества 
управления и более четкого взаимодейст-
вия с кластерами. Такая политика не может 
быть только отраслевой, в ней много инте-
грационных направлений, основными из 
которых являются: 

– эффективное использование промыш-
ленного потенциала на основе диверсифи-
кации;  

– переход к инновационному типу раз-
вития с ускорением движения в постинду-
стриальное общество.  
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Рис. 4. Прогноз выпуска автомобилей в Самарском регионе до 2020 года, тыс. шт. 
 
Таким образом, в заключение следует 

отметить, что тщательно обоснованная ре-
гиональная стратегия устойчивого развития 
с зафиксированными в ней жизненно важ-
ными целями, приоритетами, задачами, ар-
гументированными направлениями дейст-

вий и методами их реализации, направлен-
ными на повышение конкурентоспособно-
сти региона, неизбежно станет действен-
ным механизмом координации хозяйствен-
ной деятельности предприятий и повыше-
ния качества жизни населения. 
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Рассмотрены особенности оценки эффективности функционирования деятельности 

предприятия. Предлагаются оценочные координаты функционирования предприятия с по-
зиции векторных критериев. Приводится оценка эффективности логистического комплекса 
на основе сбалансированных показателей. 

 
В соответствии с развитием экономики 

передовых стран [1, с. 3] данный этап полу-
чил название постиндустриального. Его 
можно охарактеризовать выросшей ситуа-
ций на рынке продукции и отсутствием ярко 
и четко выраженных закономерностей. По 
словам Питера Дукера, данный этап разви-
тия экономики не имеет закономерностей. 

Особенности постиндустриального этапа 
характеризуются постоянно возрастающей 
конкуренцией, необходимостью расшире-
ния ассортимента, предполагающего удов-
летворение потребностей клиентов и т. д. В 
свою очередь это предполагает внедрение в 
деятельность предприятия методологии 
Lean Production (бережливое производство) 
и логистического управления. 

Обострение конкурентной борьбы на 
внутреннем рынке, вступление России во 
Всемирную торговую организацию требует 
от отечественных предприятий непрерыв-
ного совершенствования качества оказы-
ваемых услуг, снижения затрат, постоянно-
го совершенствования деятельности и сис-
тем управления с учетом достижений евро-
пейского и японского менеджмента.  

Сегодня многие предприятия, оказы-
вающие услуги, выстраивают свою дея-
тельность на основе требований стандартов 
ИСО 9001:2000, которые позволяют созда-
вать систему менеджмента организации, 
направленную на управление качеством. 

Автопарк России ежегодно увеличивает-
ся. Каждый современный владелец автомо-

биля испытывает потребность в качествен-
ном сервисном обслуживании, поэтому не-
уклонно возрастает число конкурирующих 
станций технического обслуживания.  

Обострившаяся ситуация на рынке ре-
монта и сервиса автомобилей, в том числе и 
на рынке технического обслуживания, объ-
единенных единым термином «техобслу-
живание», определяет высокую конкурен-
цию в области услуг. 

В борьбе за потребителя выходят на пер-
вое место такие показатели, как стоимость 
оказываемых услуг, время оказания услуги 
и качество проведенных работ. 

Поэтому немаловажной задачей сегодня 
для станций технического обслуживания 
автомобилей является обеспечение соот-
ветствующей стоимости и механизмов соз-
дания конкурентных преимуществ. 

Сегодня многие менеджеры обратили 
внимание на средства и методы бережливого 
производства, предложенные Сигео Синго, 
Тайити Оно, которые направлены на поиск и 
устранение издержек и потерь в производст-
ве, выявление внутренних резервов, повы-
шение производительности и качества. 

Перед руководителями предприятий 
стоит сложная задача по эффективному 
управлению бизнесом, по достижению 
большей интеграции стратегии и операци-
онного планирования. 

В большинстве российских предприятий 
эффективность процессов оказания услуг 
достаточна низкая. Это связано с возникно-
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вением в процессах производственных по-
терь, связанных с незавершенным произ-
водством, неритмичной работой, неопти-
мальной загрузкой оборудования, больши-
ми запасами и т. д. Отсутствует единая сис-
тема на предприятии, позволяющая управ-
лять ее эффективностью. 

Рассмотрим основные оценочные коор-
динаты функционирования предприятия 
(рис. 1) [2]. 

 Деятельность предприятия предлагается 
оценивать на основе следующих показателей: 

• эффективность; 
• конкурентоспособность; 
• управляемость.  

)УК,,(ЭY

 
 

Рис. 1. Обобщенные показатели первого уровня функционирования системы 
 
Представленный на рис. 1 векторный 

критерий )УК,,(ЭY  (результирующий век-
тор) может дать характеристику эффектив-
ности предприятия. 

Достижение максимального значения по 
данным показателям позволяет стабильно 

развиваться и повышать эффективности 
деятельности организации.  

Каждый из этих показателей можно раз-
делить на показатели второго уровня (рис. 2). 

 
 
 

 
 Удовлетворенность потребителей 

Стоимость Производительность  

а) Эффективность 
 

 

    
 

Рис. 2. Обобщенные показатели второго уровня функционирования системы 
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Показатели второго уровня можно раз-
делить на показатели третьего уровня.  

В качестве одного из методов эффектив-
ного управления, который дает возмож-
ность реализовать стратегические цели 
предприятия, следуя которым оно сможет 
получить конкурентоспособные преимуще-
ства, а именно данные стратегические цели 
и задачи будут учитывать все аспекты и 
особенности развития, поэтому был выбран 
один из системных методов — Система 
сбалансированных показателей (ССП — 
Balanced ScoreCard, BSC). 

 Выбор ССП был обусловлен тем, что 
она позволяет одновременно учесть нефи-
нансовые показатели (наряду с финансо-
выми), что необходимо для оценки дея-
тельности организации, связанной с ее ус-
тойчивым развитием [2]. 

«Финансы», «Клиенты», «Внутренние 
процессы» и «Развитие» должны распола-
гаться в строго иерархическом порядке. 

Данные направления позволяют ориен-
тироваться на следующее развитие. Какой 
организация видится своим клиентам (пер-
спектива «Клиенты»)? Какие процессы ор-
ганизация должна совершенствовать, на ка-
ких сосредоточиться и развивать (перспек-
тива «Внутренние процессы»)? С помощью 
каких внутренних резервов организация 
сможет продолжать свое устойчивое разви-
тие и повышать эффективность своей дея-
тельности (перспектива «Развитие»). 

Направления целей по перспективам сле-
дующие: 

• «Финансы» — цели, отвечающие за 
достижение стратегии в области финансо-
вой стабильности; 

• «Клиенты» — цели, отвечающие за 
удовлетворенность клиентов, помогающие 
достичь цели более высокого уровня, а имен-
но цели в области финансового обеспечения; 

• «Внутренние процессы» — цели, отве-
чающие за развитие внутренних процессов 
предприятия, позволяющих использовать 
потенциал предприятия с максимальной 
силой. Позволяет достичь целей высокого 
уровня, а именно достижения целей первых 
двух составляющих; 

• «Развитие» — цели, отвечающие за 
развитие предприятия, раскрытие его внут-
ренних резервов.  

Построим систему оценочных показате-
лей (рис. 3), из которой видно взаимосвязь 

финансовых и нефинансовых показателей 
деятельности организации. 
Перспектива «Финансы»: 
1. Чистая прибыль – цель верхнего уров-

ня, связанная со стратегией развития пред-
приятия, позволяющая оценить функцио-
нирование предприятия с позиции финан-
совой устойчивости. 

2. Денежный поток. Увеличение денеж-
ного потока ведет к достижению цели 
верхнего уровня. 
Перспектива «Клиенты»: 
1.  Доля рынка. Укрепление на рынке. 

Предприятие выходит с новыми для своей 
деятельности видами продукции, услуг, а 
также интенсифицирует деятельность по не-
которым уже существующим направлениям. 

2.  Количество потребителей. Привлече-
ние новых клиентов. 

3.  Время выполнения заказа. Сокращение 
времени выполнения заказа как с момента, 
когда приступили к превращению сырья в 
готовую продукцию или начало оказания ус-
луги и до получения денег за нее. Все это ве-
дет к достижению целей верхнего уровня. 

4.  Стоимость выполнения заказа. Сни-
жение стоимости ведет к достижению це-
лей верхнего уровня. 
Перспектива «Процессы»: 
1.  Объем реализации продукции.  
Производить только требуемое количе-

ство и как можно более мелкими партиями. 
2.  Полные затраты на выпуск (себестои-

мость).  
Сокращение внутренних затрат организации. 
3.  Объем материалов, комплектующих и 

готовой продукции, хранящейся на складе. 
Эффективное управление запасами позво-
ляет организации удовлетворять или пре-
вышать ожидания потребителей, создавая 
такие запасы каждого товара, которые мак-
симизируют чистую прибыль.  
Перспектива «Развитие»: 
Время производственного цикла.  
Целевая функция времени цикла дает 

возможность каждому производственному 
подразделению (цеху, участку) достичь по-
ставленных целей, сократить внутренние 
потери. Это значит, что предприятие полу-
чает возможность ускорить оборачивае-
мость оборотных средств, выполнить уста-
новленный план с меньшими затратами 
этих средств, высвободить часть оборотных 
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средств, все это ведет к достижению целей 
верхнего уровня.  

Каждый показатель имеет свои преиму-
щества и недостатки.  

Так, например, среди основных недос-
татков, связанных с расчетом рентабельно-
сти инвестиций, можно выделить возмож-
ность искажения этого показателя в резуль-
тате отсрочки технического обслуживания, 
сокращения издержек на исследования и 
маркетинг. Другими словами, значение 
рентабельности инвестиций повысится, в то 
время как в целом ситуация в компании 
ухудшится. Одним из наиболее существен-
ных недостатков показателя рыночной 
стоимости компании является неточность 
прогнозов, вариабельность значений не по-
зволяет точно сделать выводы. Для показа-
теля рыночной стоимости компании можно 

выделить одини из существенных недос-
татков – это большое количество неточно-
стей, которые приходится использовать при 
его расчете. Недостаток использования по-
казателя экономическая добавленная стои-
мость – невозможность сравнивать между 
собой показатели экономической добав-
ленной стоимости активов компании, су-
щественно отличающихся по стоимости. 

Поэтому при оценке эффективности 
предприятия недостаточно использовать 
финансовые показатели, необходимо также 
использовать нефинансовые показатели 
(рис. 3, табл. 1). 

Таким образом, предложенные показате-
ли позволяют оценить организацию, дос-
тижение поставленных целей по повыше-
нию эффективности. 

Таблица 1 
Показатели, позволяющие оценить эффективность предприятия 

 
Хозяева Акционеры Совет директо-

ров Управляющие организации Руководители подразде-
лений Персонал 

Ф
ин
ан
со
вы

е 
по
ка
за
те
ли

 

1.  Балансо-
вая прибыль. 
2.  Чистая 
прибыль. 
3.  Рыночная 
стоимость 
компании. 
4.  Стои-
мость ком-
пании. 
5.  Рента-
бель-ность 
собственного 
капитала. 

1.  Рыночная 
стоимость 
компании. 
2.  Прибыль на 
акцию. 
3.  Доходность 
акций. 
4.  Рыночная 
стоимость ак-
ции. 
5.  Экономиче-
ская добав-
ленная стои-
мость. 

1. Срок окупае-
мости инвести-
ций.  
2. Рентабельно-
сти инвестиций. 
3. Чистая теку-
щая стоимость. 
4. Внутренняя 
норма доходно-
сти. 
5. Остаточный 
доход. 
6. Денежный 
поток. 
7. Доходность 
собственного 
капитала. 
8. Доходность 
совокупных ак-
тивов. 
 

1.  Эффективность использова-
ния трудовых ресурсов: 
- зарплатоемкость; 
- производительность труда; 
- трудоемкость. 
2.  Эффективность использова-
ния материальных ресурсов. 
2.1. Материалоемкость.  
2.2. Энергоемкость. 
3. Эффективность использования 
основных средств. 
3.1. Фондоемкость продукции. 
3.2. Фондоотдача.  
3.3. Рентабельность основного 
капитала. 
4. Эффективность использования 
оборотного капитала. 
4.1. Оборачиваемость оборотных 
средств. 
4.2. Рентабельность оборотного 
капитала. 
4.3. Доходность продукции. 
4.4. Рентабельность продукции. 
4.5. Прибыльность продаж (обо-
рота).  
4.6. Прибыль финансовых  
операций.  
4.7. Рентабельность товара. 
5. Себестоимость. 

1. Эффективность ис-
пользования трудовых 
ресурсов. 
1.1. Зарплатоемкость. 
1.2. Производительность 
труда. 
1.3. Трудоемкость. 
 
 

 

Н
еф
ин
ан
со
вы

е 
по
ка
за
те
ли

 

    1.  Способность произво-
дить с первого раза (FTT). 
2.  Общая эффективность 
оборудования (ОЕЕ). 
3.  Производство по пла-
ну (соответствие плану) 
(BTS). 
3. Количество произведен-
ных единиц продукции за 
час рабочего времени. 
4. Площадь, занятая про-
изводством. 
5. Объем незавершенного 
производства (WIP). 
6. Время простоя (down 
time). 
 

1. Порядок на 
рабочем месте. 
2. Техниче-
ское обслу-
живание. 
3. Выполне-
ние плана 
производства, 
поставок. 
4. Трудоем-
кость опера-
ции. 
5. Выполне-
ние суточно-
го задания. 
6. Автоматиза-
ция операции 
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Рис. 3. Показатели деятельности СТО 
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Стратегическое развитие отечественных независимых нефтесервисных компаний рас-

смотрено с точки зрения необходимости динамической адаптации к перманентным изме-
нениям бизнес-среды, произведен обзор основных внешних и внутренних факторов организа-
ционного влияния, осуществлен анализ их содержания и тенденций развития. 

 
Нефтесервисные услуги являются одной 

из наиболее значимых составляющих про-
цесса добычи нефти и газа. К ним относят-
ся такие направления, как бурение скважин, 
капитальный и текущий ремонт скважин, 
повышение нефтеотдачи пластов, сейсми-
ческие, геофизические исследования и др. 
Комплекс сервисных услуг можно распре-
делить на услуги, оказываемые собствен-
ными подразделениями нефтегазовых ком-
паний и предоставляемые сторонними сер-
висными предприятиями. 

По оценкам специалистов, сегодня рынок 
нефтесервисных услуг в РФ составляет ори-
ентировочно 20 млрд долларов. Из представ-
ленных объемов примерно половина выпол-
няется либо внутренними сервисными под-
разделениями вертикально интегрированных 
нефтяных компаний, либо их дочерними 
структурами, получающими заказы без про-
ведения конкурсных процедур. Другие 10 
млрд долларов являются предметом серьез-
ной борьбы независимых нефтесервисных 
организаций, для которых оказание данных 
услуг является основным видом деятельно-
сти. На текущий момент данные объемы рас-
пределены следующим образом: 6 млрд при-
ходится на работы, осуществляемые дочер-
ними предприятиями высокотехнологичных 
западных сервисных компаний – Halliburton, 
Schlumberger, Baker Hughes и других [6]. 
4 млрд долларов контрактуются отечествен-

ными независимыми сервисными компания-
ми, крупнейшими из которых являются ООО 
«Буровая компания «Евразия», группа ком-
паний «Интегра», ЗАО «Сибирская Сервис-
ная Компания», C.A.T. oil AG.  

В этой ситуации особое значение для це-
лей развития приобретает способность ор-
ганизации формировать и использовать ус-
тойчивые преимущества, формой выраже-
ния которых является стратегическое 
управление компанией. Одной из цен-
тральных теорий развития современного 
стратегического менеджмента является 
концепция динамических способностей, со-
гласно которой «чтобы обеспечить ус-
тойчивый спрос на свою продукцию в ус-
ловиях перманентных изменений бизнес-
среды, фирмы должны располагать дина-
мическими способностями распознания но-
вых бизнес-возможностей (и конкурентных 
«вызовов»), а затем извлечения из них эко-
номической выгоды посредством принятия 
адаптационных управленческих решений и 
проведения адекватной организационной 
реструктуризации (трансформации компе-
тенций)» [2, с. 473]. Таким образом, как 
формирование, так и реализация стратегии в 
значительной степени исходят из необходи-
мости экономического анализа условий 
функционирования компании. В этой связи в 
данной статье предлагается рассмотрение 
определяющих факторов стратегического 
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развития крупнейших отечественных незави-
симых нефтесервисных компаний. Струк-
турно исследование среды нефтесервисных 
компаний произведено с учетом раскрытия 
внутренних и внешних факторов влияния. 

Сегодня к наиболее значимым факторам 
внешнего окружения нефтесервисных ком-
паний относятся конкуренция и ситуация 
на сырьевом рынке. При рассмотрении 
конкуренции предлагается ориентироваться 
на модель оценки состояния конкуренции в 
отрасли, предложенную М. Портером, в со-
ответствие с которой суть конкуренции оп-
ределяется уровнем влияния и взаимодей-
ствия пяти основных конкурентных сил. М. 
Портер выделяет следующие факторы: со-
перничество среди существующих конку-
рентов, рыночная сила поставщиков, ры-
ночная сила покупателей, возможность по-
явления новых конкурентов и давление со 
стороны продуктов-заменителей (субститу-
тов) [3]. С учетом того, что конкурентная 
ситуация – это результат взаимодействия 
указанных факторов, задача анализа чувст-
вительности по показателям представлен-
ного перечня не ставится.  

Уровень интенсивности соперничества 
между нефтесервисными компаниями мо-
жет быть охарактеризован как высокий. 
Основная причина – наличие большого 
числа участников рынка, предлагающих во 
многом идентичные услуги. Как уже было 
отмечено, рынок нефтесервисных услуг 
представлен отечественными и иностран-
ными компаниями. Причем если конкурен-
ция между резидентами и нерезидентами 
ограничивается в основном гораздо более 
высокой стоимостью услуг подразделений 
иностранных сервисных организаций, то в 
сегменте отечественных предприятий идет 
крайне серьезная борьба. Показательной 
особенностью проявления данного сопер-
ничества, крайне негативно оцениваемой 
крупными нефтесервисными компаниями, 
является демпинг. Ситуация складывается 
таким образом, что в борьбе за ограничен-
ные по количеству заказы нефтяных ком-
паний, большинство предприятий вынуж-
дено идти на существенное снижение 
стоимости своих услуг. Источник подобно-
го снижения цен зачастую состоит в ис-
пользовании либо крайне изношенного 

оборудования, либо в готовности работать 
без получения экономического эффекта с це-
лью сохранения бизнеса. Вопрос настолько 
актуален, что одной из основных тем, обсуж-
давшихся в рамках четвертой международ-
ной конференции «Нефтегазсервис-2009», 
было создание саморегулирующейся органи-
зации «Нефтегазсервис», в том числе с целью 
урегулирования указанных проблем демпин-
га и качества сервиса. 

Рыночная сила покупателей и характер 
взаимодействия с заказчиком в целом от-
четливо проявились во время наступления 
финансово-экономического кризиса. Прак-
тически без исключения все нефтяные ком-
пании предложили своим сервисным орга-
низациям скорректировать в сторону 
уменьшения стоимость услуг по дейст-
вующим договорам. По-существу, под 
предложением можно подразумевать одно-
сторонне снижение цен с уведомлением 
исполнителя. Нужно отметить, что в пери-
од кризиса данному пути последовали и 
международные нефтегазовые компании, 
отличие ситуации состоит в том, что ими 
были снижены цены преимущественно на 
высокорентабельные виды услуг по согла-
сованию с подрядчиками.  

Рассмотрение практики ценового прес-
синга со стороны нефтедобывающих пред-
приятий определяется и спецификой регу-
лирования порядка проведения расчетов 
между контрагентами – с началом кризиса 
также в одностороннем порядке по боль-
шинству контрактов отсрочка платежей 
была увеличена с 30-45, до 60-120 дней. 
Еще одной особенностью отечественных 
нефтяных компаний является требование 
по представлению сервисными предпри-
ятиями детальных калькуляций стоимости 
предоставляемых услуг. Таким способом, 
достигается повышенный контроль цено-
образования, позволяющий в определенной 
ситуации ограничивать возможный рост 
стоимости услуг, предложив сервисному 
предприятию произвести оптимизацию оп-
ределенных статей затрат. Соответствую-
щая политика выстраивания партнерских 
отношений приобрела устойчивые черты и 
ее изменение маловероятно, в том числе по 
причине слабой ответной реакции нефте-
сервисных организаций. 
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Оценивая возможность появления новых 
конкурентов, можно выделить три ключе-
вых аспекта формирования состава участ-
ников отечественного нефтесервиса. Во-
первых, складывается тенденция к увели-
чению представленных на рынке предпри-
ятий за счет выведения на аутсорсинг соот-
ветствующих подразделений нефтегазовых 
компаний, роста количества сделок M&A с 
участием иностранных конкурентов, а так-
же курса государства на создание несколь-
ких национальных нефтесервисных органи-
заций. Во-вторых, отсутствие как законода-
тельных ограничений сферы деятельности 
иностранных компаний, так и мер поддерж-
ки отечественных организаций. В-третьих, 
прогнозируемый рост рынка нефтесервис-
ных услуг. Рассмотрим отмеченные факто-
ры более подробно.  

Ввиду того, что стратегические интере-
сы нефтяных компаний сконцентрированы 
на добыче нефти и газа, развитие смежных 
видов деятельности в рамках одной компа-
нии признается неэффективным. Данная 
позиция характерна для всех международ-
ных нефтегазовых компаний. 

В России этот принцип начал реализо-
вываться с выведения на сервис подразде-
лений ОАО «НК «Юкос», на базе которых 
была сформирована ЗАО «Сибирская Сер-
висная Компания», аналогичному пути по-
следовало ОАО «НК «Лукойл», после реа-
лизации наиболее крупного сервисного 
подразделения которого ООО «Лукойл-
Бурение», было образовано ООО «Буровая 
компания «Евразия». Сейчас можно гово-
рить об ускорении процесса выведения 
нефтесервисных подразделений на аутсор-
синг. Так, летом 2009 г. ОАО «ТНК-BP 
Холдинг» продала свои сервисные активы 
Weatherford. В сентябре 2010 года ОАО 
«АНК «Башнефть» заявила о намерении в 
течение ближайших нескольких лет вывес-
ти на сервис все свои основные подразде-
ления. ОАО «Газпромнефть» планирует в 
течение 2011 года продать предприятия, 
входящие в состав ООО «Газпромнефть-
Нефтесервис». Среди крупных нефтегазо-
вых компаний, сохранивших в своей струк-
туре сервисные подразделения, остаются 
ОАО «Татнефть» и ОАО «Сургутнефте-
газ». Результатом рассмотренного генезиса 

сервисных предприятий является их стрем-
ление к преодолению ориентации на пер-
воначального заказчика, дифференциации 
портфеля заказов и активное включение в 
конкурентную борьбу за дополнительные 
рынки. Появление иностранных нефтесер-
висных компаний связано преимуществен-
но с приобретением подобных активов ре-
организуемых нефтегазовых компаний, на-
ряду с которыми они получают основного 
заказчика. Вместе с тем, по оценкам экс-
пертов, ключевым конкурентным преиму-
ществом, позволяющим иностранным ком-
паниям успешно предлагать свои услуги 
широкому кругу заказчиков, является их 
высокая технологичность. 

Отмечая роль государства, можно про-
вести следующую аналогию. В начале 
2000-х годов государство встало перед вы-
бором: владеть нефтегазовыми активами (в 
том числе через компании, находящиеся 
под контролем государства) или регулиро-
вать (кропотливо развивая систему косвен-
ного регулирования, гибкой настройки 
имеющихся механизмов и создания новых 
инструментов). Выбор был сделан в пользу 
владения: формирование адекватной сис-
темы управления и регулирования является 
более сложной и долгосрочной задачей. В 
настоящее время такой подход наблюдает-
ся и по отношению к сервисному сектору 
[5, с. 48]. Вопрос создания национальной 
сервисной компании стоит достаточно дав-
но. С момента возникновения независимых 
нефтесервисных организаций и активного 
проникновения на отечественный рынок 
ведущих международных компаний воз-
никла проблема обеспечения реализации и 
защиты стратегических государственных 
задач в сфере недропользования. Несмотря 
на наличие споров о необходимости и в 
первую очередь степени подобного вмеша-
тельства государства, Министерство при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации уже заявило о формировании 
государственно-производственного хол-
динга «Росгеология». То есть, в тех облас-
тях, которые непосредственным образом 
связаны с контролем над запасами недр, где 
в последнее время наметилась тенденция 
широкого привлечения, если не сказать 
преобладания, иностранных подрядчиков, 
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новым участником рынка выступят госу-
дарственные компании. Ориентирование го-
сударства на создание подобных сервисных 
структур объясняется и наличием очевидного 
примера эффективных и адекватных дейст-
вий Китая в области формирования нацио-
нальных нефтесервисных компаний, который 
при вступлении в ВТО достиг ряда догово-
ренностей об отсрочке открытия данного 
рынка для иностранцев. В этот период уда-
лось принципиально реорганизовать нефте-
сервисную отрасль. Многочисленные мелкие 
и средние компании были консолидированы, 
и на их базе создано несколько крупных хол-
дингов, которые сегодня составляют дос-
тойную конкуренцию крупнейшим между-
народным компаниям, в том числе на рын-
ках Ближнего Востока и Средней Азии. 

Между тем государственное регулирова-
ние отечественного рынка нефтесервисных 
услуг выражено слабо. В системе органов го-
сударственной власти отсутствуют профиль-
ные структурные подразделения, задачей ко-
торых было бы проактивное решение вопро-
сов, касающихся сектора нефтесервисных 
услуг. Не предусмотрены меры поддержки 
отечественных компаний, в том числе пре-
доставление налоговых преференций, кон-
сультационных услуг и прочее. Ограничение 
степени и сфер проникновения иностранных 
сервисных компаний также не производится. 

Перспективы рынка нефтесервисных ус-
луг оцениваются положительно, практиче-
ски все эксперты сходятся во мнении о не-
уклонности его роста. Этот прогноз факти-
чески подтверждает утвержденная Прави-
тельством Российской Федерации в ноябре 
2009 г. «Энергетическая стратегия России 
на период до 2030 года» и, главным обра-
зом, разработанная Институтом энергети-
ческой стратегии на ее базе «Концепция 
долгосрочного развития нефтяной про-
мышленности России». Базовый вариант 
предусматривает в 2010-2030 годах ста-
бильный рост добычи нефти с учетом не-
обходимости обеспечения расширенного 
воспроизводства запасов нефти, повыше-
ния коэффициента извлечения нефти до 35-
37%, роста доли Восточной Сибири и 
Дальнего Востока в общероссийской добы-
че нефти до 18-19% [8]. Все это потребует 
увеличения объемов бурения скважин, со-

вершенствования технологий добычи неф-
ти, включая внедрение современных мето-
дов увеличения нефтеотдачи для повыше-
ния коэффициента извлечения нефти, про-
ведения достаточного объема геофизиче-
ских и геологоразведочных работ, очевид-
ным следствием чего будет возрастание по-
требности в нефтесервисных услугах.  

Давлению со стороны продуктов-
субститутов из других отраслей услуги 
нефтесервиса не подвержены в силу своей 
специфики. Можно лишь отметить, что та-
кая проблема носит больше внутриотрасле-
вой характер и заключается в отличии тех-
нологического уровня оказания услуг раз-
личными предприятиями, прежде всего, 
иностранными и отечественными. Таким 
образом, эластичность спроса по товарам 
субститутам на современный комплекс 
нефтесервисных услуг в целом, как зависи-
мость предпочтений потребителей от 
структуры предложения смежных отраслей, 
практически отсутствует. 

Рассмотрение силы поставщиков нефте-
сервисных компаний важно произвести 
дифференцировано, в разрезе особенностей 
входящих ресурсов компании. Предложен-
ный подход проистекает из того, что в по-
следнее время по аналогии с нефтяными 
компаниями организации нефтесервиса в 
целях оптимизации и повышения эффек-
тивности своих основных бизнес-сегментов 
также следуют принципу выведения не-
профильных видов деятельности на аутсор-
синг. Доля данных услуг, а это обслужива-
ние и ремонт оборудования, транспортно-
логистические услуги и др., высока и со-
ставляет, например, при проведении буро-
вых работ более половины себестоимости. 
Рынок данных услуг в большинстве случа-
ев только начинает формироваться, причем 
основная его эффективность ожидается от 
достижения экономии на унификации по 
функциональному признаку и обеспечении 
большей результативности при обслужива-
нии нескольких представленных на одной 
территории заказчиков. Вместе с тем, в 
случае консолидации данного рынка воз-
можно повышение роли исполнителей при 
формировании договорных цен. Кроме по-
ставщиков услуг, другим важных потоком 
являются материально-технические ресур-
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сы. Их приобретение для нефтесервисных 
компаний не только упрощается, но и ста-
новится менее затратным с точки зрения 
размера наценки поставщиков. Во-первых, 
все большее развитие получает организа-
ция закупочной деятельности предприятия, 
в частности тендерные процедуры. Во-
вторых, происходит существенное расши-
рение предложения по поставке оборудова-
ния и материалов, в первую очередь про-
дукции китайских производителей. Причем 
потенциал рыночного предложения китай-
ской техники очень высок, и пока ограни-
чен определенным несоответствием предъ-
являемых к оборудованию требований 
ГОСТ и стандартов API, в соответствие с ко-
торыми производится продукция для нефте-
газового комплекса в КНР. В долгосрочном 
плане влияние поставщиков материально-
технических ресурсов будет существенно 
снижаться, транспортно-заготовительные за-
траты в основном определяться степенью 
эффективности организации процесса мате-
риально-технического обеспечения внутри 
или вне предприятия. 

Зависимость от ситуации на сырьевом 
рынке традиционна для нефтяной отрасли, 
в том числе нефтесервиса. Изменение ми-
ровых цен на нефть существенным образом 
сказывается на планировании производст-
венной программы нефтяных компаний и 
как следствие объемов выполняемых сер-
висных услуг. Так, по подсчетам аналити-
ков, в период кризиса общие потери нефте-
сервисного рынка составили в среднем 30% 
в долларовом выражении и 15% – в рубле-
вом. Наиболее существенное сокращение 
объемов произошло в сфере оказания гео-
физических услуг и разведочного бурения. 
Потери по ним, по данным различных экс-
пертов, составили 39 и 42-43% соответст-
венно [4]. Сегодня проблема дополняется 
высокой волатильностью стоимости нефти.  

Таким образом, выше рассмотрены ос-
новные факторы внешней среды независи-
мых нефтесервисных организаций. Их зна-
чение для развития компаний рассматри-
ваемого сектора очень существенно. Вме-
сте с тем, в анализ включены и внутренние 
факторы влияния. В качестве основных из 
них для нефтесервисных организаций мож-

но выделить финансы, производственные и 
технологические факторы, персонал. 

Особое значение финансов обусловлено 
в первую очередь тем, что результаты дея-
тельности предприятия выражаются имен-
но через финансовые показатели. Характе-
ризуя особенности состояния и управления 
финансовыми ресурсами нефтесервисной 
компании, можно выделить следующие 
моменты. Во-первых, высокая доля посто-
янных затрат в себестоимости услуг. Это 
негативно влияет на мобильность органи-
заций нефтесервиса и делает их более чув-
ствительными к изменению объемов полу-
чаемых по итогам торгов заказов. Во-
вторых, невозможность обеспечения высо-
кой рентабельности оказываемых услуг 
вследствие высокой конкурентной борьбы. 
В-третьих, отсутствие стабильных источ-
ников привлечения капитала. Отечествен-
ная специфика финансирования инвестици-
онных проектов через привлечение кратко 
и среднесрочных кредитов в период кризи-
са вызвала серьезные проблемы с их рефи-
нансированием практически во всех отрас-
лях. Кроме того, публичные нефтесервис-
ные компании также столкнулись с трудно-
стями привлечения денежных средств на 
финансовом рынке, так как их капитализа-
ция с наступлением экономического кризи-
са снизилась в разы, опередив по темпам 
снижения нефтяные компании. К особенно-
стям текущего момента оценки состояния 
финансовой устойчивости можно отнести и 
значительный рост дебиторской задолжен-
ности по указанным ранее причинам. 

Стоит отметить, что финансовое состоя-
ние нефтесервисной организации является 
одним из критериев оценки возможности 
предоставления заказов со стороны нефтя-
ных компаний. Как отмечают большинство 
экспертов, роль данного критерия при про-
ведении конкурсных процедур в последнее 
время значительно повысилась, таким об-
разом заказчик пытается застраховать себя 
от рисков неисполнения контракта.  

Производственные и технологические 
факторы развития нефтесервисного пред-
приятия являются важной составляющей 
его успеха. Именно эти факторы сегодня во 
многом определяют привлечение и практи-
чески полное преобладание иностранных 
компаний на наиболее сложных участках 
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обслуживания нефтедобычи. Текущая си-
туация финансирования НИОКР в России и 
за рубежом несопоставима. Так, крупней-
шие международные нефтесервисные ком-
пании тратят на НИОКР: Schlumberger – 
около 320 млн долл. в год, Weatherford – 
примерно 200 млн долл. Информации по 
расходам на НИОКР в российских сервис-
ных компаниях не имеется, но для сравне-
ния можно указать, что ОАО «Газпром» в 
2007 г. вложил в НИОКР около 100 млн 
долл. Вообще, удельные затраты на 
НИОКР на тонну нефтяного эквивалента 
отечественных нефтяных компаний на по-
рядок (0,2 долл./т.н.э. против 0,8 – 3,44 
долл./т.н.э.) ниже, чем у крупных зарубеж-
ных нефтяных компаний [1]. Проблема на-
поминает замкнутый круг, отечественные 
компании не имеют возможность финанси-
ровать НИОКР в необходимом объеме, по-
тому что нет стабильного источника мар-
жинального дохода, при этом отсутствие 
данных разработок ведет к потере возмож-
ности приобрести заказы на наукоемкую 
продукцию в дальнейшем. Состояние 
средств производства, прежде всего обору-
дования, также крайне низкое. Средний 
возраст российского парка бурового обору-
дования составляет 16 лет (износ около 
80%), а в небольших компаниях — 20 лет 
(износ около 95%). Так, по оценкам анали-
тиков Банка Москвы, в результате полного 
износа у ООО «Буровая компания «Евра-
зия» будет выбывать по 4 установки еже-
годно начиная с 2010 г. Они считают, что в 
дальнейшем компания существенно сокра-
тит свою инвестиционную программу, и 
инвестиции будут направлены в основном 
на поддержание текущего количества уста-
новок и объема бурения [7]. 

Персонал является важной составляю-
щей нефтесервиса. Уровень его квалифика-
ции определяет качество оказываемых ус-
луг, в том числе и степень аварийности ра-
бот, выполняемых, как правило, на опасных 
производственных объектах. Сегодня при 

анализе состояния кадров можно выделить 
две противоположные проблемы. С одной 
стороны, очень остро стоит проблема не-
хватки квалифицированных технических 
кадров как на рабочих, так и на инженерных 
должностях. При этом в качестве основного 
вопроса выступает проблема привлечения в 
отрасль молодых специалистов. Практиче-
ски все организации отмечают высокую те-
кучесть кадров, связанную с такими причи-
нами, как сложность мотивации сотрудни-
ков, специфика вахтового режима работы. 
С другой стороны, в период кризиса многие 
компании вынуждены проводить сокраще-
ния, отказываясь сегодня от высококвали-
фицированных специалистов и теряя ло-
яльность этих специалистов в будущем. 

Предлагаемый обзор факторов стратеги-
ческого развития независимых нефтесер-
висных компаний не является исчерпы-
вающим. Основные факторы представлены 
исходя из их значимости для целей страте-
гического управления данными организа-
циями. Рассмотренная проблематика дол-
госрочного развития предприятий относит-
ся, прежде всего, к крупнейшим компаниям 
нефтесервиса. С учетом этого произведена 
оценка текущего содержания факторов 
бизнес-среды и тенденций их развития. В 
результате проведенного анализа можно 
указать наиболее актуальные задачи стра-
тегического управления независимыми 
нефтесервисными организациями. Это оп-
ределение механизма взаимодействия рас-
смотренных факторов, оценка степени их 
влияния на долгосрочное развитие кон-
кретной нефтесервисной компании и, глав-
ное, формулирование наиболее значимых 
управленческих компетенций для соответ-
ствующей нефтесервисной организации на 
основе установленных характерных осо-
бенностей структуры факторов влияния и 
перспективных направлений развития тео-
рии стратегического менеджмента. 
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Обозначены особенности  региональной формы экономических отношений, рассмотрены 

основные признаки региона как сложной социально-экономической системы. 
 
Исследование представленных в различ-

ных публикациях мнений ученых относи-
тельно сущности категории и региона по-

зволяет выделить еще несколько концеп-
ций, сформировавшихся в этом вопросе, 
что отражено в табл. 1. 

Таблица 1 
Дефиниции категории «регион» 

 
Автор Определения 

Лексин В. Н., Шве-
цов А. Н. [9] 

Территорией мы называем определенную часть социального (в первую очередь 
населения), природного (в том числе природно-ресурсного и экологического), 
экономического, инфраструктурного, культурно-исторического и, наконец, соб-
ственно пространственного потенциала государства, которая находится в юрис-
дикции субфедеральных или местных (муниципальных) органов власти. 

Тяглов С. Г. [13] Регион – часть территории с более или менее однородными природными усло-
виями, специфическими экономическими, демографическими, историческими 
условиями, на которой функционирует определенный комплекс отраслей про-
изводства, производственной и социальной инфраструктуры. 

Некрасов Н. Н. 
[12] 

Под регионом понимается крупная территория страны с более или менее однород-
ными природными условиями, а главным образом характерной направленностью 
развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов 
с соответствующей сложившейся и перспективной социальной инфраструктурой. 

Гранберг А. Г. [5] Регион – это определенная территория, отличающаяся от других территорий по 
ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью 
составляющих ее элементов. 

Бильчак В. С.,  
Захаров В. Ф. [3] 

Регион – это социально-экономическая пространственная целостность, характе-
ризующаяся структурой производства всех форм собственности, концентрацией 
населения, рабочих мест, духовной жизни человека из расчета на единицу про-
странства и времени, имеющая местные органы управления своей территорией 
(область, край, республика). 

Коган Л. Н. [10] Регион – … группа областей, краев, республик, составляющих территориальное 
и народнохозяйственное целое (Северо-Западный федеральный округ, Западная 
Сибирь и т. п.). 

Долятовский В. А. 
[7] 

Регион в современном понимании – это сложный территориально-
экономический комплекс, имеющий ограниченные внутренние ресурсы, свою 
структуру производства, определенные потребности и связи с внешней средой. 

Арженовский И. В. 
[2] 

Регион – … выделившаяся в процессе общественного (территориального) раз-
деления труда часть территории страны, которая характеризуется специализа-
цией на производстве тех или иных товаров и услуг; общностью и специфиче-
ским по отношению к другим территориям характером воспроизводственного 
процесса; комплексностью и целостностью хозяйства; наличием органов управ-
ления, обеспечивающих решение стоящих перед регионом задач. 
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Продолжение табл. 1 
Автор Определения 

Шниппер Р. И. 
[14] 

Здесь осуществляются полные циклы воспроизводства населения и трудовых ре-
сурсов, основных и оборотных фондов, части национального богатства, денеж-
ного обращения, отношений по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления продукции. 

Кетова Н. П., Ов-
чинников В. Н. 
[11] 

Регион – крупная таксономическая единица производственно-территориального 
устройства страны и форма организации производственно-общественной жизни 
населения, отличающаяся экономическими, геополитическими, производствен-
но-хозяйственными, культурно-этническими, динамическими характеристиками. 

Гутман Г. В., Ми-
роедов А. А., Фе-
дин С. Ф. [6] 

Регион – территориальное образование, имеющее четко очерченные администра-
тивные границы, в пределах которых воспроизводятся социальные и экономиче-
ские процессы обеспечения жизни населения, обусловленные местом региона в 
системе территориального и общественного разделения труда. 

Большая совет-
ская энциклопе-
дия  

Район (франц. «rayon», буквально – луч, радиус) – территория, выделяющаяся по 
каким-либо признакам, особенностям, в ряде случаев одна из таксономических 
единиц; иногда употребляется как синоним региона. 

Толковый словарь 
русского языка 
Ушакова 

Район – местность, определяющаяся какими-нибудь географическими, экономи-
ческими и т. п. признаками; административно-территориальная единица, входя-
щая в состав областей (или краев) и республик (нов. офиц.); часть населенного 
пункта, города; место, пространство, на которое распространяется, в пределах 
которого совершается какое-нибудь действие. 

Большой юриди-
ческий словарь 

Район – название низовой административно-территориальной единицы в большинст-
ве субъектов РФ. На уровне района осуществляется местное самоуправление. 

 
В последнее время все большее число 

специалистов в области региональной нау-
ки и особенно непосредственных руково-
дителей краев, областей, республик сходят-
ся в одном: регионами необходимо считать 
и субъекты Федерации. 

Анализируя представленные в табл. 1 оп-
ределения региона, следует подчеркнуть, 
что подход к рынку послепродажных услуг 
как к части регионального рынка, имеющего 
определенные границы, требует акцентиро-
вания внимания на общих условиях эконо-
мической деятельности и особенностях ре-
гиональных рынков продуктов и услуг, тру-
да, финансово-кредитных ресурсов, ценных 
бумаг, информации, знаний; формировании 
региональной рыночной инфраструктуры и 
управлении ею. В новых экономических ус-
ловиях региональный рынок становится до-
минирующей организационной формой хо-
зяйственного развития региона. 

В экономической литературе дорефор-
менного периода встречаются попытки рас-
сматривать регион как простую сумму хо-
зяйственных отношений и производств, 
расположенных на определенной террито-
рии. В настоящее   время превалирует точ-
ка зрения на экономический регион как на 
«внутренне связанное целое». 

Говоря о регионе как особом субъекте 
хозяйствования и среде функционирования 
поставщиков послепродажных услуг, важ-
но определить круг задач, которые в усло-
виях рынка призвана решить региональная 
власть, а именно: 

- корректировка решений, принимаемых 
хозяйствующими субъектами по критерию 
их индивидуальной прибыли, с учетом 
влияния этих решений на издержки других 
предприятий и на общее состояние региона; 

- регулирование уровня и динамики из-
держек всей совокупности предприятий по-
средством своевременного развития регио-
нальной инфраструктуры. 

С развитием науки меняются взгляды на 
региональный процесс. По мнению Э. Кук-
лински, региональное развитие, региональ-
ные проблемы длительный период времени 
«рассматривались с точки зрения матери-
ального подхода. Строительство новых фи-
зических объектов, таких как фабрики и 
дороги, признавалось самым важным вкла-
дом в развитие данного региона». На этапе 
формирования постиндустриального обще-
ства, как отмечает Э. Куклински, наиболее 
приоритетным становится нематериальный 
подход. «Концепция регионального разви-
тия, ориентированная на знания и иннова-
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ции, доминирует не только в научной, но 
также и в практической сфере во все воз-
растающем числе стран» [4]. 

Следует заметить, что Э. Куклински рас-
сматривает регионы как составные части 
пространственной экономической системы, 
где господствуют силы конкуренции. «Ре-
гионы, которые – благодаря своей более 
высокой конкурентоспособности – могут 
привлечь значительную долю отечествен-
ного и зарубежного рынка… Таким обра-
зом, регионы можно в принципе рассмат-
ривать как острова инноваций и духа пред-
принимательства в более широком контек-
сте пространственной сети» [4]. 

Итак, основываясь на вышесказанном, в 
данной статье за основу принимается сле-
дующее определение региона: 

Регион – это территория в администра-
тивных границах субъекта Федерации, пред-
ставляющая собой составную часть про-
странственной социально-экономической 
системы (либо единого национального хо-
зяйственного комплекса), характеризующая-
ся: комплексностью, целостностью, специа-
лизацией и управляемостью, т. е. наличием 
политико-административных органов управ-
ления, способных в условиях господства ры-
ночных сил принимать решения, обеспечи-
вающие конкурентоспособность данной тер-
ритории на отечественном и зарубежных 
рынках ресурсов, продуктов, финансов и на 
этой основе обеспечивающих высокое каче-
ство жизни населения. 

Регион как народно-хозяйственный ком-
плекс представляет собой часть территории 
страны, на которой функционирует и раз-
вивается система взаимосвязей между хо-
зяйствующими субъектами и органами 
управления различных уровней. В совре-
менных условиях данное территориальное 
образование является одним из основных 
объектов хозяйственного регулирования. 
Это хозяйственное звено обладает основ-
ными признаками сложной социально-
экономической системы: 

- целостностью территории; 
- сложностью организации; 
- иерархичностью; 
- целенаправленностью функционирова-

ния комплекса в целом и его отдельных 
звеньев; 

- самоорганизацией функционирования; 
- специфичностью развития. 
Региональная экономика – среднее звено 

между макро- и микроуровнем экономики – 
обладает следующими характерными осо-
бенностями [8]: 

- являясь подсистемой национальной 
экономики, региональная экономика не 
может рассматриваться как изолированная 
ее часть, соответственно, неправомерно аб-
солютизировать экономическую самостоя-
тельность регионов, так как она имеет оп-
ределенные границы; 

- региональная экономика в большей сте-
пени связана с природно-климатическими 
факторами – наличием полезных ископаемых 
и других природных ресурсов, в том числе, 
благоприятных условий географической 
среды. Это обусловливает более сильную 
зависимость уровня развития региона от 
природно-ресурсных факторов и состояния 
окружающей среды; 

- региональный народнохозяйственный 
комплекс, являясь комплексным по сути,  т. е. 
имея в наличии многие отрасли и производст-
ва, определенным образом связанные между 
собой, не обладает, как правило, гармоничной 
структурой. Многие регионы узко специали-
зированы на тех или иных сферах производ-
ственно-хозяйственной деятельности; 

- потребность в стабильном характере 
воспроизводства и постоянном сохранении 
и приумножении потенциала региона. При 
нарушении стабильного процесса воспро-
изводства регион может перейти в разряд 
депрессивных.  

Политика развития рынка послепродаж-
ных услуг как часть экономической поли-
тики региона должна предусматривать в ка-
честве основы стратегии развития разра-
ботку системы мер, направленных на ори-
ентированное   функционирование и разви-
тие экономики региона для обеспечения его 
комплексного социального развития. Соот-
ветственно, региональное управление 
должно выступать проводником общерос-
сийских интересов с учетом специфики ре-
гиона. Это не исключает особых регио-
нальных аспектов управления, напротив, 
учет особенностей позволяет избежать же-
сткой централизации в управлении эконо-
мическими процессами. Вместе с тем про-
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ведение реформ регионального характера 
должно соответствовать общему вектору 
государственной реформации. 

Следовательно, регионы могут обеспе-
чить запуск нового воспроизводственного 
механизма, обеспечивающего взаимодейст-
вие микро- и макроуровневой экономики и 
общий переход от экономики использова-
ния ресурсов к экономике их системного 
воспроизводства. Основываясь на пред-
ставленном выше материале, отметим еще 
раз тот факт, что возрастает и значимость 
таких критериев для формирования поня-
тия «регион», как: 

– географические (расположение, вели-
чина территории, количество населения); 

– производственно-функциональные (спе-
цифика преобладающих видов деятельности); 

– социологические (нормы общения по-
ведения) и др. 

Следовательно, при разработке и приня-
тии решений относительно развития после-
продажного обслуживания в регионе обяза-
тельно должны учитываться следующие 

индикаторы формирования и реализации 
регионального потенциала: 

– динамика численности и уровень каче-
ства трудовых ресурсов в регионе; 

– объем и структура основного капитала 
в регионе; 

– уровень развития технологий и органи-
зации производства в регионе; 

– объем и структура вовлекаемых в хо-
зяйственный оборот природных ресурсов; 

– уровень развития предпринимательст-
ва в регионе; 

– качество системы образования и про-
фессиональной подготовки в регионе; 

– качество жизни в регионе; 
– стабильность политической ситуации в 

регионе; 
– инвестиционный и налоговый климат в 

регионе и др. 
Таким образом, в данной статье обозна-

чены особенности  региональной формы 
экономических отношений, которые пред-
полагают дальнейшее рассмотрение специ-
фики региональных условий функциониро-
вания и развития Самарского региона. 
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 Рассмотрены характерные особенности человеческого, производственного, рыночного 

капитала. Сформулированы основные условия, которые обеспечивают успех инвестирова-
ния в интеллектуальный капитал. Определены механизмы, которые стимулируют бизнес-
структуры осуществлять инвестиции в информационный капитал. 

 
В современных российских условиях че-

ловеческий капитал является скорее потен-
циальным фактором социально-
экономического развития (в то же время 
именно базовые возможности человеческого 
капитала отличают «Россию от любой разви-
вающейся, да и практически от любой вос-
точноевропейской страны» [5, с. 43]. Так, со-

гласно плану мероприятий количественных и 
качественных показателей, составленному 
Министерством экономического развития и 
торговли РФ в рамках «Концепции-2020», 
предполагается планомерно наращивать ин-
вестиции в человеческий капитал как на го-
сударственном уровне, так и на уровне биз-
нес-структур [2, с. 35]. 

Таблица 1 
Повышение качества человеческого капитала в России 

 
Годы Основные результаты инвестиционной деятельности 2006 2011 2020 

Расходы на образование, % ВВП 4,6 5,2 5,5 
частные 0,7 0,8 1,0 
государственные 3,9 4,4 4,5 
Расходы на здравоохранение, % ВВП 3,9 4,8 6,3 
частные 0,7 0,9 1,5 
государственные 3,2 3,9 4,8 

 
Для превращения этой потенциальной 

отдачи от человеческого капитала в реаль-
ность, для вывода человеческого потенциа-
ла из латентного состояния, для его активи-
зации, то есть для его эффективной реали-
зации, должны существовать соответст-
вующие институты в обществе. 
Производственный капитал — та часть 

интеллектуального капитала, которая имеет 
отношение к организации в целом. Это 
процедуры, технологии, системы управле-
ния, техническое и программное обеспече-
ние, оргструктура, патенты, бренды и т. д. 
Производственный капитал – это организа-
ционные возможности фирмы ответить на 
требования рынка. Он отвечает за то, как 

человеческий капитал используется в орга-
низационных системах, преобразуя инфор-
мацию. Производственный капитал в 
большей степени является собственностью 
компании и может быть относительно са-
мостоятельным объектом купли-продажи. 
Знания стали важнейшим производствен-
ным фактором и фактором быстрого разви-
тия высокотехнологичных отраслей, осно-
вой для обеспечения конкурентоспособно-
сти национальной экономики и ее безопас-
ности. Вследствие этого встал вопрос о на-
правленном развитии новых технологий, 
широком их внедрении. Новая институцио-
нальная теория в этот период сосредоточи-
вается на проблемах системы националь-
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ных институтов (рыночные и нерыночные: 
организации, нормы), их функционирования, 
развития, координации взаимосвязей между 
различными по своей природе институтами. 
Вводится понятие «национальная инноваци-
онная система», которое трактуется как «со-
вокупность взаимосвязанных организаций 
(структур), занятых производством и реали-
зацией научных знаний и технологий в пре-
делах национальных границ». 

В нашей стране государство только те-
перь озабочено проблемами развития ин-
формационной сферы. В настоящее время 
увеличена величина расходов на НИОКР. В 
2006 г. она составила 71,7 млрд руб., но по 
сравнению с реальными потребностями 
экономики она весьма мала. Согласно пла-
ну мероприятий для Министерства эконо-
мического развития и торговли РФ к 2010 г. 
ее предполагают увеличить почти на 140%, 
что составит 170 млрд руб. [2, с. 35-36]. 

 Сформулируем основные условия, ко-
торые обеспечивают успех инвестирования 
в производственный капитал и IТ-
технологии в коммерческом секторе: 

1. Заинтересованность высшего руково-
дства в автоматизации информационной 
составляющей процессов предприятия. 

• Постановка целей руководством, соз-
дание условий для регламентации основ-
ных процедур процесса и контроль достиг-
нутых результатов являются основой для 
построения эффективной IТ-платформы. 

• Смысл IТ-стратегии заключается в пре-
вращении инвестиций в знания из хаотиче-
ского процесса в управляемый. 

• Неэффективна практика постепенного 
перехода от одной IТ-системы к другой, вы-
званная длительным сроком настройки и 
адаптации новых программных средств под 
нужды организации. В таких случаях на пер-
сонал предприятия ложится большая нагруз-
ка по поддержанию старых IТ, работе над ос-
воением новых IТ, а также интеграции ин-
формационных потоков, генерируемых ста-
рыми и новыми программными средствами. 

2.  Готовность  к активному реформи-
рованию  существующих бизнес-процессов. 

• Устаревшие с моральной точки зрения 
процессы следует уничтожить, а на их мес-
те построить новые, ориентированные на 
качество, высокую скорость обработки 

сигналов, инновационную активность и 
максимальное удовлетворение запросов по-
требителей. М. Хаммер – известный специа-
лист в области реинжиниринга, рекомендует 
не «обрамлять» устаревшие методы работы  
современными технологиями  [4].   

• Организации для реформирования 
бизнес-процессов могут использовать, на-
пример, рекомендации системы Всеобщего 
контроля качества (Total quality manage-
ment) или локального стандарта Управле-
ния производственными ресурсами (Manu-
facturing resources planning).  

3.  Необходимость финансирования проекта 
в течение всего периода функционирования. 

• Ошибочно полагать, что большинство 
инвестиций в производственный капитал 
осуществляется на этапе внедрения НИОКР и 
IТ-технологий. Во-первых, автоматизация на-
чинается с типовых функций, и дальнейший 
переход к специфическим процессам потре-
бует написания дополнительных модулей. 

• Во-вторых, современная экономика тре-
бует динамично развивающихся организаций, 
в которых реинжиниринг осуществляется не-
прерывно, и в соответствии с его результата-
ми меняется программное обеспечение. 

• Целесообразно формировать бюджеты 
средств, выделяемых на информатизацию, 
в рамках IТ-стратегии предприятия.  

• При анализе инвестиционного процес-
са необходимо учитывать готовность систе-
мы управления к изменениям: высококачест-
венные и, как правило, дорогостоящие IТ-
платформы предназначены для динамичных 
организаций, находящихся в постоянном 
процессе адаптации к требованиям внешней 
среды. В организациях с низким уровнем мо-
бильности целесообразно автоматизировать 
только типовые функции, поскольку многие 
процессы требуют ревизии.  Для этих целей 
подойдет относительно недорогое  про-
граммное обеспечение, опирающееся на ба-
зовый набор стандартных модулей. 

• Анализ реальной ситуации на россий-
ских предприятиях показывает, что далеко 
не все могут выполнить эти условия. Тре-
буется еще значительная работа по реорга-
низации бизнес процессов. Для проведения 
подобной работы нужны квалифицирован-
ные кадры и соответствующие требования 
внешней среды организации. 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 
 

 86

Рыночный капитал – это капитал, кото-
рый складывается из связей и устойчивых 
отношений с внешней средой. Одна из глав-
ных целей формирования рыночной части 
информационного капитала – создание такой 
структуры, которая позволяет достигать це-
лей коммерческой организации как в кратко-
срочном, так и в долгосрочном периоде. 

Ключевым моментом развития современ-
ных фирм является не только IТ-обеспечение 
внутренних бизнес-процессов, но и взаимо-
действие предприятия с поставщиками, 
управление межкорпоративными связями по 
всей цепи взаимодействия и т. д. 

Эти задачи решаются за счет внедрения 
современных систем комплексного управле-
ния предприятием ERP-систем (Enterprises 
Resources Planning) и систем управления це-
почками поставок – SCM (Supply Chain Man-
agement). Для повышения внутренней коор-
динации внедряются так называемые систе-
мы управления знанием – KMS (Knowledge 
Management Systems), которые значительно 
упрощают и повышают результативность 
внутрикорпоративного управления. 

Эффективная система работы с клиен-
том также невозможна сегодня без привле-
чения информационных технологий, созда-
ния специализированных баз данных кли-
ентов, систем мониторинга и обработки 
информации в реальном времени о состоя-
нии рынка, обеспечения мгновенной обрат-
ной связи с потребителем. 

Поэтому отличительной чертой совре-
менной фирмы является информационное 
обеспечение стратегий работы с потребите-
лем, что реализуется, например, в форме 
внедрения CRM-систем (Customer Relation-
ship Management). 

Следовательно, внедрение информаци-
онных систем ведет к значительному сни-
жению трансакционных издержек, повыше-
нию организационной гибкости предприятия, 
а значит – к снижению одного из главных 
видов риска, связанного с высоким динамиз-
мом и стохастичностью современных рын-
ков. Именно от этого зависят возрастающие 
расходы фирм на информационные техноло-
гии, которые становятся необходимым усло-
вием конкурентоспособности, а обязатель-
ным элементом оценки экономической 
безопасности производства признается ана-

лиз уровня его информатизации. В соответст-
вии с той же логикой, новую систему принци-
пов М. Кастельс назвал информационно-
технологической парадигмой [1]. 

Но информационные технологии имеют 
оборотную сторону. Например, интенсивно 
используя в повседневной практике ин-
формационные технологии, фирма рискует 
утечкой конфиденциальной информации, 
так как становится «прозрачной» для дру-
гих игроков. Это своего рода плата за до-
пуск к более высокой эффективности. В 
этой связи возникает проблема информаци-
онной безопасности производства, которая 
проявляется в предотвращении информа-
ционной «прозрачности» организации и, в 
частности, инновационного проекта. 

Основными мерами в данном случае 
должны стать: защита информационно-
коммуникацион-ной инфраструктуры от 
несанкционированного доступа; антиви-
русная защита программного обеспечения; 
предотвращение утечки ценной информа-
ции; снижение текучести IТ-персонала, 
особенно связанной с его уходом на конку-
рирующие фирмы. 

В целях контроля различных аспектов 
взаимоотношений с партнерами-исполни-
телями и недопущения ухудшения результа-
тов деятельности по проекту из-за неверного 
их выбора, каждому предполагаемому парт-
неру или исполнителю рекомендуется при-
сваивать группы риска. Структурирование 
партнеров-исполнителей по группам риска 
должно производиться на основе досье, ко-
торое представляет собой структурирован-
ную совокупность данных о физическом или 
юридическом лице, которым является пред-
полагаемый партнер-исполнитель. Досье 
должно регулярно пополняться в соответст-
вии с новыми сведениями. 

На основе досье обычно дается заключе-
ние о группе риска потенциального партне-
ра-исполнителя. Присвоение группы риска 
осуществляется, как правило, на основе ра-
боты привлеченных независимых экспертов. 

Пренебрежение принципами безопасности 
в обмен на быстрый успех делает инноваци-
онные предприятия уязвимыми, а невозмож-
ность обеспечить ее лишает мотивации в 
проведении последовательной и полновесной 
инновационной политики. Проблема имеет 
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системный характер, а потому требует про-
думанных шагов как со стороны фирм, так 
и со стороны государства. 

Со стороны фирм необходимо включение 
в число приоритетно финансируемых специ-
альных антирисковых мероприятий, охваты-
вающих весь инновационный цикл – от этапа 
выработки решения о развертывании инно-
вационного проекта до этапа коммерциали-
зации инновационной продукции. Базовый 
план таких мероприятий обрисован выше. 

Со стороны государства необходимы до-
полнительные меры по развитию экономиче-
ских институтов, которые позволяли бы 
обеспечивать минимально необходимый 
уровень экономической безопасности инно-
вационных проектов компаний. Значитель-
ный потенциал в данном случае имеет инсти-
тут государственно-корпоративного партнер-
ства. Речь идет о повышении роли государ-
ства в области контроля наиболее крупных 
процессов и регулирования корпоративных 
займов. Первое направление имеет особое 
значение. Крупный капитал является основ-
ной российской экономики, в его лице госу-
дарство получает мощный инструмент реше-
ния экономических, социальных и политиче-
ских задач. Поэтому целесообразно было бы 
повысить роль государства в сфере контроля 
экономической безопасности наиболее круп-
ных проектов, осуществляемых ведущими 
российскими корпорациями. 

Определим условия для повышения эф-
фективности в рыночный капитал компании: 

1. Стремление к открытости бизнеса, 
предполагающее не только готовность к 
сотрудничеству, но и высокий уровень его 
прозрачности. 

• Требование прозрачности подразуме-
вает, что бизнес действует в соответствии с 
установленными законами правилами, то 
есть имеет уже определенную степень 
стандартизации. 

• С проблемой непрозрачности бизнеса 
тесно переплетается проблема выбора IT-
разработчиков не по объективным критери-
ям. Например, выбор может осуществлять-
ся на основе личных соображений в ущерб 
организационным преимуществам. 

2. Обеспечение экономической безопас-
ности и снижение рисков через государст-
венно-частное партнерство, которые яв-

ляются неизменными спутниками инве-
стиционного процесса. Подобное положе-
ние является особенно актуальным в усло-
виях экономического кризиса. 

• Четкость ожидаемых результатов: кон-
троль результатов деятельности; конкрети-
зация обязательств партнеров и исполните-
лей; анализ рыночной оценки продукции. 

Проведенный анализ показывает, что для 
осуществления инвестиций российскими 
компаниями в информационный капитал 
необходим своеобразный прорыв в эконо-
мику знаний. Для совершения этого проры-
ва возможно два пути: создать свою собст-
венную оригинальную модель инвестиций 
в знания, добившись интеллектуализации 
общественного производства и предприняв 
для этого значительные по нынешней об-
становке вложения; органично ин-
тегрировать национальную экономическую 
систему в мировую систему, сохранив за 
собой приоритетные направления инвести-
ционной деятельности в экономику знаний. 

Обеспечить полный комплекс научных 
исследований по всем необходимым приори-
тетным направлениям сложно, тем более на 
данном этапе экономического развития. Сле-
довательно, органичная инновационная инте-
грация может быть осуществлена быстрее, 
потребует меньше усилий и менее затратная, 
чем построение собственной модели иннова-
ционной системы. Поэтому, думается, в бли-
жайшей перспективе реалистичность второго 
варианта оценивается выше. Однако реали-
зация его неоднозначна, требует решения 
множества других проблем, во многом зави-
сит от внешнеэкономических связей и не 
снимает задачу трансформации экономиче-
ской системы России. При выборе любого 
варианта первоочередное внимание необхо-
димо уделить формированию прогрессивных 
системных условий, способствующих    раз-
витию народного хозяйства. 

Мы предлагаем определить механизмы, 
которые стимулируют бизнес-структуры 
осуществлять инвестиции в информацион-
ный капитал: 

1. Практика США и других развитых 
стран свидетельствует, что согласование 
досрочных интересов начинается с публич-
ной разработки, принятия и исполнения до-
кументов по общенациональной стратегии, 
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которые служат основой для учета интере-
сов бизнес структур. Подобной стратегией 
в нашей стране может стать «Концепция 
долгосрочного социально-экономичес-кого 
развития России на период до 2020 года». 
На основе концепции этой стратегии целе-
сообразно принять национальные проекты 
и долгосрочные целевые программы по ре-
шению отдельных проблем инвестицион-
ного процесса в информационный капитал. 

2. Необходима разработка и внедрение 
технологий, на основании которых будет 
осуществляться инвестиционный процесс в 
НИОКР. Для этого нужны конкретные про-
ектные оценки профильных исследователь-
ских и конструкторских организаций. С по-
зиции развития экономики и организации 
производства можно высказать следующие 
общие соображения. 

Существует мнение, что отечественная 
наука недостаточно активна и эффективна. В 
доказательство подобного суждения приво-
дятся такие показатели, как число патентов и 
индекс цитируемости. Действительно, по 
данным консалтинговой компании Thomson 
Scientific, по итогам 1995-2005 гг. Россия за-
няла 8-е место в мире по количеству опубли-
кованных научных статей и 18-е – по частоте 
их упоминания. По различным расчетам, в 
России регистрируется в год в 6 раз меньше 
патентов, чем в США [3, с. 43].  

Но инновационный потенциал России, 
доставшийся в наследство от бывшего 
СССР, пройдя тяжелейшие времена 1990-х 
гг., в значительной степени сохранился, а в 
последние годы на волне явного интереса 
государства к науке стабилизировался и 
окреп. И этот потенциал по масштабу и ка-
честву по-прежнему соответствует потен-
циалу мирового инновационного лидера.  

Таким образом, Россия бесспорно обла-
дает весьма значительным инновационным 
потенциалом, что подтверждается техниче-
скими достижениями прошлого и настоя-
щего. Но заметно, практически отстает по 
всем показателям, характеризующим инно-
вационность экономики. И дело здесь в 
том, что реальный сектор экономики слабо 
заинтересован в инновационных разработ-
ках. По оценкам экспертов, уровень вос-
приимчивости нашей экономики к откры-
тиям и разработкам составляет всего 5%. 

Остальные 95% результатов НИОКР ока-
зываются невостребованными [3, с. 44]. 

3. Большое значение для развития инве-
стиционного процесса имеет система сти-
мулов, побуждающих субъекты инноваци-
онной деятельности ориентироваться на 
передовые достижения технической мысли. 
Такими стимулами могут служить стандар-
ты, экологические или иные нормы, пря-
мые или косвенные финансовые стимулы, 
государственные заказы и т. п. Такая сис-
тема у нас достаточно «мягкая» (например, 
нормы токсичности отработавших газов на 
автомобильном транспорте). Стимулирую-
щая роль, например, экологических норм 
существенно снижается из-за того, что в 
реальности существует много возможно-
стей их обходить. Существующие в странах 
Евросоюза жесткие нормативы, такие как 
запрет на использование фреонсодержащих 
хладагентов или запрет на эксплуатацию 
автомобилей старше семи лет, как и многие 
другие, являются существенными стимула-
ми инновационного развития. 

4. Снижение издержек в современном 
высокотехнологичном и наукоемком про-
изводстве должно достигаться за счет под-
держки государством частных образова-
тельных программ, информационных ис-
следований, технических разработок. 

Косвенные методы стимулирования ин-
вестиционной активности, такие как нало-
говые вычеты и преференции, до недавнего 
времени были незначительными и, следо-
вательно, малоэффективными. Разрабаты-
ваемые изменения к налоговому законода-
тельству предусматривают существенное 
увеличение льгот для инноваторов, особен-
но в части освобождения инновационной 
деятельности от НДС и увеличения аморти-
зационной премии. И все же они по-
прежнему ниже, чем аналогичные вычеты и 
преференции в странах, занимающих лиди-
рующее положение в инновационной гонке. 
Для сравнения, в США насчитывается бо-
лее сотни льгот, активизирующих научно-
технический прогресс. Общая сумма нало-
говых льгот примерно равняется затратам 
компаний на инновации. В Японии, Канаде, 
Франции, Италии предусматривается 100%-
ное исключение из облагаемого налогом 
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дохода затрат на инвестиции, в Бельгии – 
110, в Австралии – 150% [3, с. 44]. 

5. В формирующейся социально-ориенти-
рованной экономике современной России не-
обходимо создавать условия для того, чтобы 
каждый человек мог реализовать свои спо-
собности. Поэтому перед современными биз-
нес-структурами и государством   стоит более 
широкая задача, чем подготовка кадров, — 
создать лучшие условия для полноценного 
воспитания молодых кадров и непрерывного 
обучения уже работающего персонала. 

Сложившиеся в нашей экономике реа-
лии не понуждают предпринимателя ак-
тивно инвестировать в человеческий капи-
тал фирмы. Так, например, многочислен-
ные частные строительные предприятия не 
заинтересованы в повышении производи-
тельности труда и внедрении новой техники. 
Они располагают дешевой и малоквалифи-
цированной рабочей силой. Результат – не-
оправданное использование технологий 
1930-х гг. и абсолютная инновационная 
пассивность. Правда, в том же строительст-
ве весьма активно используют новые 
строительные материалы, зачастую ино-
странного производства, то есть остается 
технологическая зависимость. Это создает 
некоторую иллюзию инновационного бла-
гополучия, которая исчезает при анализе 
уровня производительности труда. Почти 
аналогичная картина наблюдается во мно-
гих других отраслях. 

Признано, что низкий уровень заработ-
ной платы приводит к низкой производи-
тельности и является фактором, опреде-
ляющим слабый спрос на инновации. По-
ловина российских компаний в обрабаты-
вающем производстве вообще не тратятся 
на НИОКР и только у 20% эти расходы 
превышают 1 млн руб. в год. В среднем на 
инновации уходит 0,4% выручки обрабаты-
вающих предприятий. Наиболее наукоем-
кие отрасли – машиностроение (2,4% вы-
ручки расходуется на инновации), метал-
лургия (2,2%) и химическая промышлен-
ность (1,94%). В ведущих мировых компа-
ниях эта доля составляет 7-12% [3, с. 44]. 

6. Изменяются основные принципы це-
нообразования применительно к рынкам 
наукоемкой продукции и высококвалифи-
цированной рабочей силы. Механизмы цен, 

по нашему мнению, должны обеспечивать 
такое равновесие спроса и предложения, 
при котором качественные информацион-
ные товары и услуги будут доступны по 
цене предприятиям малого и среднего биз-
неса. Все высокотехнологичные произво-
дители смогут реализовывать нужную по-
требителям продукцию в полном объеме по 
ценам, обеспечивающим покрытие издер-
жек, и получить прибыль, достаточную для 
инвестиций в развитие. 

Ценообразование не должно быть связано 
с получением монопольных и спекулятивных 
сверхдоходов. Например, «эффект КВЕРТИ», 
который стимулирует отсеивание техноло-
гий, альтернативных доминирующей, даже 
если они более совершенны. На практике в 
США и других развитых странах действует 
мощное антимонопольное и антиспекулятив-
ное законодательство. Однако в нашей стра-
не действующий Указ 1992 г. «О либерали-
зации цен» не способствует этому. 

7. Создать эффективную систему финан-
сового посредничества через изменение ин-
ституциональной среды, дебюрократизации 
банковской системы, снижение трансакци-
онных издержек получения кредита. Инно-
вационные предприятия не соответствуют 
таким параметрам, как равномерность де-
нежного оборота или наличие имуществен-
ного залога, величина валовой прибыли. В 
настоящее время российские банки связы-
вают выдачу кредита именно с этим пара-
метром. Поэтому необходимо изменение 
критериев предоставления банковского 
кредита с упрощенной формой документов 
для наукоемких проектов. В качестве под-
линных критериев могут служить: емкость 
рынка нового оборудования, оценка буду-
щей перспективности наукоемкого проекта 
и долгосрочной средней рентабельности, 
окупаемость проекта. Страховку рисков для 
банков по крупным инновационным проек-
там, стратегически важным направлениям 
должно взять на себя государство. 

Наукоемкое предприятие обычно пред-
ставляет банку план с изложением содер-
жания проекта, характеристик изделия, 
сведений о конкурентах, ценовой политике, 
своей позиции на рынке. Информация мо-
жет использоваться банком в интересах 
«третьих» лиц. В связи с этим требуется и 
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защита приоритетности проекта, техниче-
ских решений. Российскому законодатель-
ству об авторском праве необходимо учи-
тывать данные обстоятельства. 

Таким образом, очень важно при меха-
низме стимулирования инвестиций в зна-
ния на уровне бизнес-структур учитывать 
опыт и сложившуюся модель поведения и 

развития микроуровневых агентов – про-
мышленных предприятий, разработчиков 
новой техники, прикладных НИИ и КБ. 
Именно недостаток внимания к процессам 
на микроуровне превращает макроэконо-
мическую политику в малоэффективную, 
консервируя технологическую отсталость 
российской экономики. 
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Проведено терминологическое акцентирование основных понятий, представлен обзор проблем 

и перспективы инновационных подходов к реализации профессиональных образовательных услуг. 
 
Радикальные изменения конца ХХ – нача-

ла ХIХ вв., произошедшие в новейшей исто-
рии России в сфере политики, экономики, го-
сударственного устройства, существенным 
образом детерминировали социальную и 
культурную составляющие жизнедеятельно-
сти общества. В свою очередь, эти изменения 
обусловили ускорение процессов реформи-
рования и совершенствования национальной 
системы образования на всех ее уровнях. 

Современные системы оказания профес-
сиональных образовательных услуг, на-
правленные на подготовку востребованных 
конкурентоспособных специалистов, долж-
ны основываться на обновленных формах и 
способах организации и управления, прин-
ципиально новом техническом и информа-
ционном обеспечении образовательного 
процесса, приемах оценки уровня качества 
и компетентности как обучающихся, так и 
преподавательского состава и т. д. 

Образовательные услуги должны соот-
ветствовать характеру и специфике изме-
нения конкурентной среды, только тогда 
образовательные учреждения смогут эф-
фективно развиваться. При этом, подготов-
ка кадров является необходимым ресурсом 
развития социально-экономической сферы 
и, следовательно, должна соответствовать 
тенденциям и динамике трансформаций 
внешней среды, происходящим как на мак-

роуровне (общемировые тренды, обуславли-
вающие трансформацию образовательной 
системы на государственном уровне), мезо-
уровне (изменения, характеризующиеся ре-
гиональной спецификой) и микроуровне 
(усовершенствования процессов оказания 
образовательных услуг на уровне конкрет-
ного образовательного учреждения). 

Следует выделить основополагающие 
принципы, которые необходимо учитывать 
в процессе осуществления модернизации 
образовательных систем на любом уровне: 
удовлетворение требованиям непрерывно-
сти и модальности, фундаментальности и 
универсальности, антропологизма и демо-
кратизма, но основополагающая ее особен-
ность – инновационная составляющая.  

В условиях нарастающей динамики со-
циальных изменений и ужесточения конку-
ренции именно эта особенность образова-
тельных услуг является своеобразным ин-
дикатором эффективности функционирова-
ния и управления образовательными орга-
низациями. Инновационные процессы, оп-
ределяющие реформирование российского 
образования, не смогут обеспечить систем-
ных, устойчивых результатов без распро-
странения практики нововведений на сту-
пени управления образовательными систе-
мами. Однако, как показывает опыт, при-
ложение инноваций в сфере оказания про-
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фессиональных образовательных услуг и 
управления данными процессами осущест-
вляется в большинстве случаев фрагмен-
тарно, не системно.  

Задачей современной России является 
масштабная модернизация экономики, что 
потребует привлечения большого числа ком-
петентных специалистов соответствующего 
уровня подготовки. Президент РФ Д. А. Мед-
ведев отмечает, что «вместо «примитивной 
сырьевой» экономики мы должны за корот-
кий промежуток времени создать «умную 
экономику», способную производить уни-
кальные знания, инновационную продукцию 
и новые виды технологии» [1]. Следователь-
но, учебные заведения, оказывающие про-
фессиональные образовательные услуги, 
должны быть высоко инновативными, иначе 
не будут соответствовать уровню потребно-
стей современной экономики. 

Прежде чем приступить к рассмотрению 
инновационных подходов реализации про-
фессиональных образовательных услуг в 
конкурентной среде, следует провести тер-
минологическое акцентирование основных 
понятий: новшество, инновация и т. д. 

Сегодня существует большое количество 
интерпретаций в определении понятия «ин-
новации в образовании». Это объясняется 
спецификой российских профессиональных 
учебных заведений, каждый из них имеет 
свои особенности и, наконец, свои традиции, 
в том числе и в отношении к инновациям.  

Прямой дословный перевод: от лат. «in» – 
в и «novus» – новое, но в научной литературе 
и печатных изданиях наблюдается содержа-
тельное применение данного термина в раз-
личных смысловых вариациях. Наиболее 
применимыми и распространенными являют-
ся: «новшество», «нововведение», а также по-
нятийные новообразования: «инновационный 
фон», «инновационный потенциал», «иннова-
ционная технология» и т. д. [5, с. 12]. 

В качестве своеобразных базовых понятий 
следует выделить такие, как «новшество», 
«нововведение» и «инновация». Термин «ин-
новация» по оценке ряда исследователей 
считается возникшим еще в XVIII веке, озна-
чая при этом «придумывание чего-нибудь 
нового, опережающего свое время» [3]. 

Далее, уже в XIX столетии данный тер-
мин заимствуется и используется в сфере 

научного знания и начинает выполнять 
разнообразные роли. Так лингвистика этим 
термином обозначала явление трансформа-
ции грамматических форм при их переносе 
из одного культурного ареала в другой. Его 
ассимиляция и обретаемые при этом новые 
свойства и характеристики, структурные 
формы, интерпретируемые «как естествен-
ный механизм развития организованностей 
культуры» получили обозначение культур-
ной (языковой) инновации [2]. Таким же 
способом обозначались и аналогичные 
процессы (переноса из культуры в культу-
ру) в этнографии. В области юриспруден-
ции инновацией обозначался акт замены 
существующего, имеющегося на данный 
момент обязательства на другое состояние. 
Естествознание использовало данный тер-
мин для обозначения изменений, происхо-
дящих в процессе роста. 

Следует отметить, что в приведенных 
формулировках имеются отличительные и 
общие черты. В частности, в той или иной ме-
ре речь идет о возникновении некоторого но-
вого качества, не присущего ранее объекту 
инновации. Формирование нового качествен-
ного состояния объекта может осуществлять-
ся несколькими способами: либо путем пере-
носа уже известного в новые социокультур-
ные условия, либо посредством освоения ра-
нее не реализованной возможности, либо эво-
люционированием всего объекта инновации, 
но во всех случаях фиксированным отличием 
состояния объекта «после инновации» от «до 
инновации». Данная характеристика служит 
одним из критериев определения сущностной 
стороны инновации [6, с. 13]. 

При рассмотрении вопросов инновати-
зации процессов оказания профессиональ-
ных образовательных услуг, на наш взгляд, 
уместно использовать следующую форму-
лировку термина: «инновация» – это «... ре-
зультат творческой деятельности, направ-
ленной на разработку, создание и распро-
странение новых видов изделий, техноло-
гий, внедрение новых организационных 
форм и т. д.» [8]. 

Таким образом, инноватизация является 
адекватной формой развития образователь-
ных систем, следовательно, необходимо 
разрабатывать механизм управления иннова-
тивностью образовательных учреждений, 
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направленный на обеспечение устойчивого 
развития образовательной системы. В свою 
очередь, управление инновацией (или при 
помощи инновации) обеспечивает управле-
ние развитием любой системы, в том числе и 
системы оказания образовательных услуг [4]. 

Инновативность образовательной системы 
как реакция на изменения, происходящие во 
внешней среде, является эффективным инст-
рументом обеспечения конкурентных пре-
имуществ в условиях усиления конкурентной 
борьбы на существующих рынках, в т. ч. на 
рынке образовательных услуг. 

В современных условиях отличительной 
характеристикой инновативности профес-
сиональных образовательных услуг и ре-
шающим фактором обеспечения преиму-
ществ образовательных учреждений в кон-
курентной среде становится информацион-
ная составляющая, а именно информация, 
аккумулированная в виде знаний, необхо-
димых для реализации профессиональных 
задач и выполнения основных функций в 
организации. При этом, как полагают сто-
ронники ресурсной концепции, знания от-
дельных сотрудников в организации агре-
гируются в так называемые «правила пове-
дения», постоянно изменяются по форме, 
защищаются, модифицируются и хранятся 
в рутинах, т. е. кодируются. Кодификация 
представляет собой механизм перевода 
знаний, которыми обладают отдельные ра-
ботники в организационные компетенции, 
т. е. экстернализация имплицитного знания, 
другими словами «скрытое» знание работ-
ников превращается в «открытое» знание 
организации. Таким образом, кодифициро-
вание знаний, по сути, является предпо-
сылкой рационализации процессов управ-
ления качеством оказания образовательных 
услуг, позволяющей смещать акценты в 
сторону самоуправления, что со временем 
приведет к модели «самообучающейся ор-
ганизации» [9]. Подобный трансфер знаний 
имеет основополагающее значение для ор-
ганизаций, оказывающих образовательные 
услуги, поскольку позволит повысить эф-
фективность и качество реализуемых про-
цессов за счет использования внутреннего 
потенциала – часто именуемого «человече-
ским капиталом» организации. 

Особенности оказания профессиональных 
образовательных услуг в условиях инновати-
зации образовательной системы, обуслов-
ленной развитием конкуренции в данном 
секторе услуг, заключается в следующем: 

1) процесс инноватизации следует про-
гнозировать, предвидеть и стимулировать; 

2) процессом инноватизации необходи-
мо управлять;  

3) к инновациям следует готовиться; ин-
новационные кризисы следует предвидеть с 
целью адаптации к ним;  

4) инновационные процессы имеют ад-
ресность с учетом специфики образова-
тельных учреждений и одновременно но-
сить массовый характер в связи с широко-
масштабными изменениями в экономике.  

Перед российскими учебными заведения-
ми, оказывающими профессиональные обра-
зовательные услуги, остро стоит вопрос раз-
вития конкурентной среды. Конкурентная 
среда, как объективная научная категория, 
относится к числу новообразований в рос-
сийской экономической науке, отсутствую-
щей в советской теории и на практике. В до-
реформенный период развития экономики 
обращение к этой научной категории отсут-
ствовало, так как особенности ведения пла-
нового хозяйствования не предполагали 
формирование конкурентной среды. В ры-
ночной системе важное значение играет кон-
куренция, и категория «конкурентная среда» 
является ее отражением, характеристикой во 
взаимоотношениях хозяйствующих субъек-
тов, ключевой фигурой, поскольку в ней 
концентрированно выражаются экономиче-
ские, научно-технические, производствен-
ные, маркетинговые возможности не только 
одного предприятия (организации), но и эко-
номики в целом [15].  

В соответствии с концепцией DMAIC 
(Define – определение, Measure – измере-
ние, Analyze – анализ, Improve – совершен-
ствование, Control – контроль) основными 
составляющими управления развитием 
профессиональных образовательных услуг 
являются следующие элементы: 

1) определение потребности в тех или 
иных видах образовательных услуг, вос-
требованных на рынке, а также способов и 
форм их осуществления в соответствии со 
спецификой социально-экономического 
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развития на макро- и мезоуровнях (опере-
жающее отражение); 

2) выбор адекватных направлений инно-
ватизации на микроуровне на основе анали-
за факторов внешней среды; 

3) разработка эффективных механизмов 
внедрения инноваций в процессе оказания 
образовательных услуг (обеспечение 
трансфера знаний в инновации); 

4) подбор диагностичного инструментария 
оценки инновативности образовательных ус-
луг на микроуровне в соответствии с тенден-
циями развития на макро – и мезоуровнях; 

5) проектирование и внедрение меро-
приятий по актуализации кодифицирован-
ных знаний с целью перехода к «самообу-
чающейся организации» (на основе перма-
нентного осуществления инноватизации 
всех аспектов функционирования образова-
тельной системы). 

Анализ сегодняшней ситуации на рынке 
образовательных услуг позволяет сделать 
следующие предположения: 

1) образовательные услуги для обеспе-
чения преимущества в конкурентной борь-
бе должны переходить к стратегии непре-
рывного повышения качества образова-
тельных услуг за счет обеспечения опере-
жающего отражения, трансфера инноваци-
онных знаний и повышения эффективности 
образовательных процессов; 

2) образовательные учреждения должны 
не только адекватно реагировать на измене-
ние внешних факторов, но и сами влиять на 
формирование новых, изменение сущест-
вующих культурных, духовных, социальных, 
технологических и других ценностей, со-
ставных аспектов жизнедеятельности обще-
ства, особенностей функционирования сфе-
ры бизнеса и производства. 

Конкуренция является мотивом и стиму-
лом для участия учебных заведений в фор-
мировании рынка инноваций по следую-
щим основным направлениям: 

– развитие собственной научной экспе-
риментальной базы для проведения научно-
исследовательских работ;  

– проведение исследований на коопера-
ционных началах с другими образователь-
ными учреждениями или организациями;  

– оформление заказов на проведение на-
учно-исследовательских и эксперименталь-

ных работ для образовательных и иных уч-
реждений [10].  

Профессиональные учебные заведения, 
оказывающие образовательные услуги, 
должны быстро реагировать на меняющие 
внешние условия и осуществлять иннова-
ции своевременно и эффективно. Это свя-
зано с усилением конкуренции на рынке 
образовательных услуг, которая остро реа-
гирует на фактор времени, т. е. в конку-
рентной борьбе побеждает новый научно-
образовательный продукт, созданный на 
опережение запросов потребителей. Ука-
занные характеристики взаимосвязаны и 
при соответствующей интеграции могут 
умножить эффективность инновационной 
деятельности учебного заведения.  

Интенсивная и глобальная конкуренции 
на рынке образовательных услуг, динамич-
ное технологическое развитие инновацион-
ности среды предоставляют возможности 
для достижения успеха современных обра-
зовательных учреждений. Для этого учеб-
ным заведениям, оказывающим профессио-
нальные образовательные услуги, необхо-
димо точно и оперативно учитывать эти 
изменения в программах своего развития, 
чтобы обеспечивать гибкую и мобильную 
организацию основных, вспомогательных и 
управленческих процессов. 

Уникальность, специфичность деятель-
ности образовательного учреждения опре-
деляет инновационный тип его развития, 
что отражается в занимаемой позиции на 
рынке образовательных услуг, качестве на-
учно-образовательной деятельности, уров-
не интеллектуального потенциала и инно-
вационной культуры, стратегии развития и 
др. [7]. В свою очередь, инновативность 
непосредственно определяет уровень кон-
курентоспособности как самого образова-
тельного учреждения, так и оказываемых 
им образовательных услуг. 

Кроме того, конкурентоспособность об-
разовательного учреждения определяется 
взаимодействием и взаимовлиянием четы-
рех взаимосвязанных элементов:  

1. Способность удовлетворять потребно-
сти потребителей через повышение качест-
ва оказываемых образовательных услуг 
(внешнее качество). 
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2. Снижение себестоимости услуг за счет 
сокращения различного рода потерь и по-
вышение удовлетворенности работников за 
счет повышения его компетентности и во-
влечение в процессы инноватизации обра-
зовательных услуг (внутреннее качество). 

3. Разработка, коммерциализация, внедре-
ние и диффузия инноваций на микроуровне. 

4. Управление объектами интеллекту-
альной собственности и инновационными 
процессами на основе кодификации знаний. 

Немаловажным аспектом реализации 
инновационных процессов в образователь-
ных учреждениях является обеспечение ка-
чества научно-образовательной деятельно-
сти. Чтобы быть конкурентоспособными, 
образовательные учреждения должны быть 
уверены в том, что их деятельность обеспе-
чивает высокое качество подготовки спе-
циалистов. Это требует концентрации уси-
лий и средств в тех сферах, в которых 
учебное заведение имеет преимущества и 
обладает возможностями для обеспечения 
производства высококачественной научной 
продукцией. Данное обстоятельство требу-
ет уделить повышенное внимание распре-
делению научной продукции при оказании 
образовательных услуг. 

Таким образом, ориентация на постоян-
ное развитие инновационной деятельности 
становится решающим фактором развития 
и обеспечения жизнеспособности совре-

менных образовательных учреждений, ко-
торые находятся в прямой пропорциональ-
ной зависимости от степени своих дости-
жений в инновационной сфере [7, 10, 16]. 

Очевидно, что учебные заведения, из-
бравшие инновационный путь развития, 
становятся эффективными и конкуренто-
способными на рынке профессиональных 
образовательных услуг. Конкуренция, ос-
нованная на инновациях, их качестве и 
своевременности, является новым и важ-
ным параметром инновационного развития, 
является основополагающей причиной ус-
корения процессов разработки и реализа-
ции ноу-хау в первую очередь в образова-
тельных системах. В современных услови-
ях повышение конкурентоспособности об-
разовательного учреждения связано с его 
способностью удовлетворять имеющиеся и 
предполагаемые требования потребителей, 
изучение которых должно стать одним из 
основных направлений деятельности. 

Качество профессиональных образова-
тельных услуг связано с общим развитием 
и улучшением научно-образовательного и 
информационно-технического потенциала 
учебного заведения, особое внимание 
должно уделяться формированию иннова-
ционной среды образовательных процессов 
с целью создания образовательных услуг с 
новым конкурентоспособным качеством.  

 
Библиографический список 

1. Российская Федерация. Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12.11.2009. – М. : Российская газета, 2009. – 24 с. 

2. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1977. – 304 с. 
3. Бестужев-Лада И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. – М. : Наука, 

1993. – 233 с. 
4. Герасимов Г. И. Трансформация управленческой культуры в муниципальной системе 

образования / Г. И. Герасимов, Н. С. Речкин. – Ростов н/Д, 1998. – 215 c. 
5. Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М. : ВлаДар, 

1993. – 30 с. 
6. Карпова Ю. А. Инновации, интеллект, образование. – М. : Изд-во МГУЛ, 1998. – 213 с. 
7. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов / отв. ред. В. И. Аршинов 

и др. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 535 с. 
8. Блейк Дж. Р. Развитие стратегических способностей // Проблемы теории и практики 

управления. – 1991. – № 2. – С. 54-61. 
9. Бурманн К. Нематериальные организационные способности как компонент стоимости 

предприятия // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 3. – С. 99-104. 
10. Ворошилова Л. Л. Инновации и конкурентоспособность вуза на рынке 

образовательных услуг // Российское предпринимательство. – 2002. – № 12. – С. 76-81. 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 
 

 96

11. Кортов С. В. Развитие системы управления качеством образования в УГТУ / С. В. Кортов, 
С. И. Солонин // Университетское управление. – 2000. – № 3(14). – С. 42-45. 

12. Краевский В. В. Сколько у нас педагогик? // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 112. 
13. Сазонов Б. Институт образования: смена вех // Инновационное движение в российском 

школьном образовании. – М., 1997. – С. 79-96. 
14. Герасимов Г. И. Инновации в образовании: сущность и социальные механизмы 

[Электронный ресурс] / Г. И. Герасимов, Л. В. Илюхина. – http://belisa.org.by/ru/izd/other/ 
Kadr2008/ kadr08_29.html 

15. Калина И. И. Инновационный подход к управлению региональной системой образования 
[Электронный ресурс] / И. И. Калина, Н. В. Смирнова. – www.credonew.ru/content/view/95/23 

16. Рогожин С. А. Традиционный и инновационный подходы в образовании [Электронный 
ресурс]. – http://www.ecsocman.edu.ru/data/715/948/1219/37-45.pdf 

 
 
R. K. Krayneva* 
*Krayneva Raisa, PhD in Economics, Associate Professor of  
Volga Region State University of Service, Togliatti 
zaisa-krayneva@yandex.ru  
 

INNOVATIVE APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL  
EDUCATION SERVICES IN COMPETITIVE ENVIRONMENT: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 
 
Key words: new developments, innovation, innovative, educational services, competition, com-

petitive environment, educational institutions. 
 
The article carries terminological emphasis of the basic concepts; provides the overview of problems 

and prospects of innovative approaches to the implementation of professional educational services. 
 
 

© Крайнева Р. К., 2010 
 
 
 
 
 



Выпуск 6 (14), 2010 
 

 97

УДК 65.01 
 
Г. М. Кулапина* 
*Кулапина Галина Михайловна, доктор экономических наук, доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти 
Kulapina-tolgas@yandex.ru 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРВИСА 

 
Ключевые слова: предприятия сервиса, человеческий капитал, человеческий потенциал, 

обогащение труда, инвестиции в человеческий капитал, малый и средний бизнес. 
 
Рассматриваются актуальные проблемы развития предприятий сервиса на основе ис-

пользования человеческого капитала. Учитывая особенности сферы услуг, основным на-
правлением повышения эффективности использования человеческого капитала является 
обогащение труда персонала. 

 
Многочисленные наблюдения и исследо-

вания, проведенные автором, заставляют 
сделать общий вывод: эффективность дея-
тельности малых и средних предприятий 
сервиса в нашей стране в ближайшее десяти-
летие будет зависеть от трёх основных фак-
торов: профессионального развития управ-
ленческого персонала и создания системы 
управления знаниями на этих предприятиях; 
периодического и планомерного изменения 
целей как результата опережающей адапта-
ции предприятия к изменяющимся условиям 
внешней среды; поддержки малого и средне-
го бизнеса органами региональной и местной 
власти, и сферой делового сервиса, профес-
сиональными ассоциациями. 

Предыдущее пятнадцатилетие в России 
проходило под знаком сильного всеобщего 
влияния рыночных механизмов, шло станов-
ление малого и среднего бизнеса в торговле и 
сфере услуг. Для экономики это означало, 
что требовалось больше руководителей – 
личностей, чем менеджеров. Руководитель–
личность управляет функционированием 
фирмы на основе внутреннего убеждения, 
менеджер же держит под контролем рыноч-
ную ситуацию, развивает и разумно приме-
няет методы и технику управления. Руково-
дители–личности работают менее профес-
сионально и менее формально, но выделяют-
ся жизненной силой и решительностью. Они 
любят многообразие и своеобразие и легко 
расстаются с членами своей команды, если 
такая вообще-то у них имеется. 

Однако в настоящее время необходимо 
отойти от повседневной суеты, оценить 
перспективу развития организации, про-
дукта, услуги, просчитать возможности 
конкурентов. А для этого нужны подготов-
ленные специалисты – менеджеры, способ-
ные не только видеть будущее рынков про-
дуктов и услуг, побеждать в конкурентной 
борьбе, но и обладать управленческими ме-
тодами и приемами, с помощью которых 
можно сделать организацию стратегически 
эффективной. Требуется также четко выде-
лять типовые управленческие функции ме-
неджера МСП, которые обеспечивают та-
кие результаты деятельности, как в рамках 
соответствующих функций, бизнес-
процессов, так и призванных обеспечить 
эффективность фирмы в целом. 

В современных условиях перед менед-
жером малого и среднего предприятия сер-
виса стоят четыре дилеммы: 

– он должен постоянно развивать дух 
предпринимательства, вести фирму вперед, 
проявляя в то же время осмотрительность, 
прогнозируя риски и осуществляя контроль 
за ее деятельностью; 

– менеджер МСП должен быть всегда в 
курсе хода хозяйственного процесса, чтобы 
своевременно координировать и регулиро-
вать деятельность, вместе с тем глубоко не 
погружаясь в повседневные рутинные опера-
ции, а строить стратегическое управление; 

– он должен быть восприимчив к любо-
му краткосрочному воздействию локаль-
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ных факторов и в то же время быть в курсе 
динамики ситуации на рынках, включая и 
международные; 

– основная задача менеджера МСП со-
стоит в достижении финансовых целей 
предприятия, не забывая о социально-
экономической ответственности перед соб-
ственным персоналом, потребителями, де-
ловыми партнерами и всем обществом. 

Ключевыми факторами успешного ме-
неджмента на любом предприятии являются: 

– фокусирование внимания на потреби-
телей; 

– сопричастность и вовлеченность пер-
сонала в цели деятельности предприятия; 

– бенчмаркинг; 
– постоянные позитивные изменения; 
– накопление и эффективность исполь-

зования человеческого капитала. 
В рамках данной статьи остановимся на 

некоторых из них. 
По словам специалиста по управлению 

персоналом в малом бизнесе Дж. Стредвик 
в сотрудниках следует развивать чувство 
сопричастности, а не подчиненности. Дру-
гие специалисты П. Мартин и Дж. Николс в 
результате проведенного исследования в 
конце 1980-х годов выявили несколько со-
ставляющих сопричастности: 

– чувство принадлежности к организации 
порождает у работников убежденность в том, 
что они вовлечены в дела фирмы, так как вла-
деют информацией о сложившейся ситуации; 

– естественная потребность развитых 
людей в принадлежности и успехе делает 
работу человека результативнее, тем более 
если менеджер сам показывает высокие ре-
зультаты труда; 

– доверие к менеджеру, уважение к его 
профессионализму и этическим качествам. 

Для накопления человеческого капитала 
необходимо повышение интереса к работе, 
стимулируя самим содержанием работы, 
позволяющим не только использовать на-
копленный профессиональный потенциал, 
но и его развитие. 

В соответствии с теорией обогащения 
труда Д. С. Синка рекомендуется, чтобы в 
каждой работе присутствовали взаимосвя-
занных шесть факторов, делающих ее при-
влекательной для исполнения: 

– осознание важности выполняемой работы; 

– ответственность исполнителя за ре-
зультат; 

– возможность самостоятельно органи-
зовывать и контролировать ход выполнения 
работы, влиять на условия труда; 

– наличие обратной связи; 
– оперативное получение информации о 

результатах работы, оценка ее менеджером; 
– перспектива профессионального раз-

вития. 
К характеристикам работы, развиваю-

щим человеческий потенциал, на наш 
взгляд, следует отнести ее разнообразие, 
законченность, значимость, самостоятель-
ность выполнения, наличие обратной связи, 
оценки работы менеджером. 

Содержание работы определяет мотива-
ционный потенциал ее исполнителя, кото-
рый в свою очередь свидетельствует об оп-
тимальности состава и сложности или о не-
обходимости ее автоматизировать, пере-
проектировать или передать другому ис-
полнителю. Таким образом, удовлетворен-
ность содержанием труда повышает его ре-
зультативность и эффективность. 

Практическая реализация теорий обогаще-
ния труда может принимать следующие формы: 

– ротация или смена рабочего места обес-
печивает широкую квалификацию и более 
полное использование потенциала работника; 

– совмещение должностей и профессий 
за счет объединения нескольких однород-
ных производственных задач в одну более 
крупную и значимую задачу повышает 
важность выполняемой работы; 

– обогащение содержания работы за счет 
включения в нее функций самоуправления, 
т. е. повышение интеллектуализации труда; 

– обогащение труда способствует и соз-
дание частично автономных групп. 

В этом случае происходит передача все-
го комплекса задач одной рабочей группе, 
которая самостоятельно организует свою 
работу и регулирует использование персо-
нала в группе. Можно выделить пять уров-
ней автономии бригад на основе расшире-
ния и усложнения функций, выполняемых 
членами таких бригад самостоятельно: 

Функции, выполняемые автономными 
бригадами: 

1) выполнение технологического процесса; 
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2) решение вопросов по технике безо-
пасности; 

3) наладка оборудования; 
4) решение вопросов по норме и оплате 

труда; 
5) комплектование бригад новыми рабо-

чими; 
6) модернизация производственного 

процесса; 
7) текущий и профилактический ремонт 

оборудования; 
8) Планирование и распределение ресурсов; 
9) Решение вопросов с отделом плани-

рования; 
10)  Участие в оценке продукции на 

предмет ее модернизации или снятия с 
производства; 

11)  планирование время работы для чле-
нов бригад; 

12)  осуществление контроля качества 
продукции; 

13)  бюджетно-финансовое контролиро-
вание деятельности бригады; 

14)  организация профессиональной под-
готовки членов бригады. 

Каждый новый уровень автономии, как 
представлено на рис. 1, включает расшире-
ние функции. 

В современных условиях стремление к 
сокращению размеров предприятий и под-
разделений для повышения их гибкости, 

концентрации усилий только на основной 
деятельности в условиях жесткой конку-
ренции ведет к значительному росту ме-
неджеров. Непрерывное развитие инфор-
мационных систем управления приводит к 
глобальному переосмыслению самой сущ-
ности позиции менеджеров, в особенности 
руководителей среднего звена, к децентра-
лизации управления предприятием. Произ-
водственные менеджеры и специалисты, 
располагая важными оперативными дан-
ными и имея высокую мотивацию на ре-
зультат, используют их для непрерывного 
повышения конкурентоспособности про-
дукции и услуг предприятия. Тенденция к 
созданию самоуправляемых рабочих групп 
в сочетании с требованиями повышения 
уровня результативности систем управле-
ния является причиной снижения ресурсо-
затратности производства, сокращения его 
фондоемкости и повышения фондоотдачи. 
Отмеченные современные тенденции раз-
вития управления предприятием как соци-
ально-экономической системы предопреде-
лили повышение внимания к человеку в 
сфере производства, выдвинули теорию че-
ловеческого капитала. 

В ХХІ в. значительное место в ряду тео-
рий, определяющих отношение к человеку 
в сфере производства, занимает теория че-
ловеческого капитала. 

5 уровень              функции 
  автономии          1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

3 уровень               функции 
автономии            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

4 уровень              функции 
  автономии           1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

2 уровень               функции 
  автономии          1, 2, 3, 4, 5 

1 уровень                функции 
   автономии            1, 2 

 
 

Рис. 1. Уровни автономии 
 
Человеческий капитал – это мера здоро-

вья, знаний, профессионального опыта, мо-
тивов, навыков, способностей, экономиче-
ски значимой информации, накопленных 

пожизненными инвестициями в человеке, 
позволяющих не только удовлетворять те-
кущие потребности, но и развиваться до 
достижения предельного индивидуального 
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социально-экономического и общественно-
го эффекта, проявляющегося в экономиче-
ском росте, социальной стабильности. От-
ношение к работникам как к человеческому 
капиталу и создание условий для развития, 
роста этого капитала способствует росту 
результатов деятельности компании, ее ин-
новационности, рентабельности. 

Человеческий капитал – это адекватная 
постиндустриальному состоянию общества 
социально-экономическая форма выражения 
производительных качеств, свойств, способ-
ностей, сил, функций и ролей человека, 
включенных в систему социально ориенти-
рованной экономики смешанного типа. 

Человеческий капитал – сформированный 
в результате инвестиций и накопленный че-
ловеком определенный запас здоровья, зна-
ний, навыков, способностей, мотиваций, ко-
торый целесообразно используется в той или 
иной сфере общественного производства, со-
действует росту производительности труда и 
производства и тем самым влияет на рост до-
ходов (заработков) данного человека. Изме-
рение человеческого капитала обычно произ-
водится в денежной форме, хотя проявляют-
ся и такие эффекты, как психологический, 
моральной удовлетворенности, престижно-
сти, экономии времени. 

Инвестиции в человеческий капитал – ре-
сурсы, формирующие и накапливающие но-
вые знания, информацию и опыт в процессе 
подготовки и функционирования рабочей 
силы. Другими словами, инвестиции – это 
издержки производства человеческого капи-
тала, а сам человеческий капитал во всех его 
компонентах – результат процесса его фор-
мирования и накопления. 

В рамках данной теории можно выде-
лить следующие особенности человеческо-
го капитала: 

1. Человеческий капитал (ЧК) является 
основным фактором экономического роста 
и развития в современных условиях. 

2. Содержание ЧК требует от самого чело-
века и всего общества значительных затрат. 

3. Человеческий капитал в виде навыков, 
способностей, компетенций является опре-
деленным запасом, т. е. может быть накап-
ливаемым. 

4. Вложения в ЧК обеспечивают, как 
правило, его обладателю в будущем полу-
чение более высокого дохода, дают до-
вольно значительный по объему, длитель-

ный по времени и интегральный по харак-
теру экономический и социальный эффект. 

5. Инвестиционный период у ЧК значи-
тельно длиннее, чем у физического капита-
ла: вложения в образование человека име-
ют инвестиционный период 12-20 лет, в то 
время как у физического – 1-5 лет. 

6. Человеческий капитал отличен от фи-
зического по степени ликвидности: ЧК не-
отделим от его носителя – живой личности. 

7. Человеческий капитал, как и физиче-
ский, оборачивается и воспроизводится. 

8. Независимо от источников формирова-
ния (государство, семья, частные средства и 
пр.) использование ЧК и получение прямых 
доходов контролируется самим человеком. 

9. Функционирование ЧК, степень отда-
чи от его использования обусловлены сво-
бодным волеизъявлением субъекта, его ин-
дивидуальными интересами и предпочте-
ниями, материальной и моральной заинте-
ресованностью, ответственностью, миро-
воззрением и общим уровнем культуры, в 
том числе и экономической. 

Современные концепции системы управ-
ления предприятием подразумевают форми-
рование, накопление и использование чело-
веческого капитала, т. е. создание основных 
ресурсов и условий для самостоятельной ин-
тенсификации труда и мобилизации потен-
циала работника в интересах фирмы. На базе 
многочисленных программ развития персо-
нала фирма обеспечивает работникам удов-
летворение многих их потребностей, разви-
тие и повышение профессионального и об-
щеобразовательного уровня. 

За последнее десятилетие и в России 
стала проходить «революция управляю-
щих», но процесс массового освоения но-
вых управленческих технологий и подхо-
дов прежде всего охватил сектор корпора-
тивного управления. Многие крупные ком-
пании за этот период перешли от линейных 
к функциональным, а некоторые даже к 
матричным структурам управления. Нор-
мой становится метод управления проекта-
ми, консалтинг, зарождается аутсорсинг 
управленческих функций, бенчмаркинг. 

Вместе с тем очевидны стали и системные 
ограничения этого процесса, так как боль-
шинство из них упирается в технологиче-
скую отсталость сферы управления. Можно 
сказать, что за прошедшие десять лет в стра-
не в общем и целом оказалась освоенной 
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лишь одна управленческая технология – 
бюджетирование. Однако бюджетный про-
цесс, по-нашему мнению, задает одно из 
возможных измерений и только один из кри-
териев эффективности. Не будучи дополнен-
ным другими технологиями и критериями, 
его реализация легко приводит к своей про-
тивоположности-коллапсу системы. 

Любой начинающий экономист, а тем бо-
лее менеджер, хорошо знает, что бюджети-
рование – это завершающая стадия бизнес-
планирования. Вначале необходимо прояс-
нить цели деятельности, определить направ-
ления, которые позволят достигнуть наме-
ченные цели, выбрать конкретные меры, а уж 
потом определить, какие и в каком количест-
ве для этого потребуются ресурсы, в том 
числе и финансовые. В стране же, равно как 
и в регионах, не прояснив цели и направле-
ния развития экономики предприятий и ре-

гионов, не расставив приоритеты стараются 
«эффективно распределить» средства, по-
лученные от продажи всеобщего нацио-
нального богатства – природных ресурсов.  

Эта ошибка тиражируется и на местных 
уровнях. Так в городе Тольятти бизнесме-
нами создан венчурный финансовый фонд 
для развития инноваций. Нам представля-
ется, что в начале следовало бы установить, 
какие виды экономической деятельности 
позволят решить существующие экономи-
ческие и социальные проблемы города и 
защитят от появления многих других про-
блем. Очевидно, именно в эти виды бизнеса 
и надо инвестировать в первую очередь. На 
наш взгляд, в городе Тольятти необходимо 
срочно активизировать разработку и реали-
зацию технологий территориального разви-
тия с привлечением имеющегося интеллек-
туального человеческого капитала. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Ключевые слова: внутренний аудит, функции внутреннего аудита, комитет по внутрен-

нему аудиту, аутсорсинг, косорсинг. 
 
Рассмотрен вопрос создания в системе внутреннего контроля предприятия особой ауди-

торской службы. Внутренний аудит можно определить как форму корпоративного кон-
троля, которая предоставляет рекомендации для руководства организации по существу 
проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности, информирует обо всех вы-
явленных существенных рисках, проблемах и нарушениях, а также разрабатывает меро-
приятия, направленные на повышение эффективности деятельности.  

 
Внутренний аудит является неотъемле-

мым и важным элементом управленческого 
контроля. Потребность во внутреннем аудите 
возникла на предприятиях в связи с тем, что 
высшее руководство не имеет возможности 
заниматься повседневным контролем дея-
тельности организации и низших управлен-
ческих структур. В настоящее время в Рос-
сийской Федерации не придается важного 
значения внутреннему аудиту, его целям и 
задачам, о чем свидетельствует Федеральный 
закон «Об аудиторской деятельности» № 
307-ФЗ от 30 декабря 2008 г., в котором не 
предусмотрен такой вид аудита. 

Сегодня приобретают особую актуаль-
ность теоретические вопросы внутреннего 
аудита, его организации и методики в це-
лом. Помимо этого существует ряд вопро-
сов практического разрешения проблем, 

связанных с организацией и эффективным 
функционированием контрольных служб на 
современном этапе с учетом накопленного 
отечественного и зарубежного опыта. 

Обобщив наиболее известные из специ-
альной литературы мнения, нами было ус-
тановлено, что внутренний аудит право-
мерно рассматривать в качестве: части сис-
темы внутреннего контроля; средства для 
выявления и оценки рисков; метода для 
оценки информационных потоков, в том 
числе финансовой отчетности; способа ор-
ганизации внутреннего контроля; формы 
внутреннего контроля. 

В табл. 1 представлены различные дефи-
ниции «внутренний аудит» в авторских пуб-
ликациях, законодательных и нормативных 
российских и международных актах. 

Таблица 1 
Дефиниции «внутренний аудит» 

 
Источник Дефиниция 

Робертсон Дж. Аудит. – М. : KPMG. Аудиторская фирма «Кон-
такт», 1993. – 496 с. 

Внутренний аудит – независимая оценка внутри организации 
для проверки и определения эффективности ее деятельности. 
Цель внутреннего аудита – помочь членам организации эффек-
тивно выполнять свои обязанности. Внутренний аудит пред-
ставляет им для этого данные анализа, оценки, рекомендации, 
советы и информацию о проверяемых объектах. 

Дубровина Т. А. Аудиторская деятельность в страховании : 
учеб. пособие / Т. А. Дубровина, В. А. Сухов, А. Д. Шеремет ; 
под ред. А. Д. Шеремета. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 384 с. 

Внутренний аудит призван служить интересам собственни-
ков. Он организуется в форме ревизионных комиссий и 
(или) специального органа внутреннего аудита, избираемого 
на собраниях акционеров или учредителей. 

Алборов Р. А. Аудит в организациях промышленности, торговли 
и АПК. – М. : Дело и Сервис, 1998. – 464 с. 

Внутренний аудит осуществляется специальной службой 
организации или ее работниками (специалистами), непо-
средственно подчиненными руководству хозяйствующего 
субъекта. Внутренний аудит – это фактически внутренний 
контроль. 
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Продолжение табл. 1 
Источник Дефиниция 

Богомолов А. М., Голощапов Н. А. Внутренний аудит: орга-
низация и методика проведения. – М. : Экзамен, 2000. – 192 с. 
 

Внутренний аудит (внутрихозяйственный, внутрифирмен-
ный) – составная часть общего аудита, организованного на 
экономическом субъекте в интересах его собственников и 
регламентированного его внутренними документами по со-
блюдению установленного порядка ведения бухгалтерского 
учета, охраны собственности и надежности функционирова-
ния системы внутреннего контроля. 

Мерзликина Е. М. Аудит : учебник / Е. М. Мерзликина, 
Ю. П. Никольская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 
2006. – 368 с. 
 

Внутренний аудит – это организованная на экономическом субъ-
екте в интересах его собственников и регламентированная внут-
ренними документами система контроля за соблюдением уста-
новленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежно-
стью функционирования системы внутреннего контроля. 

Макоев О. С. Внутренний контроль и аудит. – М. : Финстатин-
форм, 2000 
 
 

Внутренний аудит представляет собой систему оперативного, 
периодического или разового информационного обеспечения 
интересов исполнительного органа (руководства) и (или) собст-
венников (акционеров, участников) экономического субъекта 
путем организации независимого, с позиций его исполнитель-
ного руководства или собственников, контроля и подготовки 
управленческих решений силами штатных единиц, выборного 
органа либо привлеченным на основе договора сторонним, спе-
циализирующимся в области аудита юридическим или физиче-
ским лицом, для достижения главной цели функционирования 
экономического субъекта – обеспечение непрерывности дея-
тельности организации за счет получения максимальной при-
были при минимальных издержках и наиболее полного удовле-
творения материальных потребностей всех заинтересованных в 
его эффективной работе сторон: собственников, исполнитель-
ного руководства и всего кадрового персонала. 

МСА 610 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» Внутренний аудит определяется как деятельность подразделения 
клиента по оценке работы субъекта, проверке и мониторингу адек-
ватности и эффективности систем бухгалтерского учета и внутрен-
него контроля. Внутренний аудит оказывает помощь органам управ-
ления организации в осуществлении эффективного контроля над 
различными элементами системы внутреннего контроля. 

Правило (стандарт) № 29 «Рассмотрение работы внутренне-
го аудита» 

Внутренний аудит – это контрольная деятельность, осуще-
ствляемая внутри аудируемого лица его подразделением – 
службой внутреннего аудита 

Международный институт внутренних аудиторов (The 
Istitute of Auditors) 

Внутренний аудит есть независимая деятельность в органи-
зации по проверке и оценке ее работы в ее интересах. Внут-
ренние аудиторы представляют своей организации данные 
анализа и оценки, рекомендации и другую информацию, яв-
ляющуюся результатом проверок.  

Соглашение о достаточности капитала. Базельский комитет 
по банковскому надзору 

Функция внутреннего аудита – один из элементов здорового 
корпоративного управления – является для менеджмента банка, а 
также для органов банковского надзора ценным источником ин-
формации о надежности внутреннего контроля. Служба внут-
реннего аудита является важной частью системы управления 
рисками, поскольку она обеспечивает независимую оценку адек-
ватности установленных правил и процедур выявления и оценки 
рисков, а также соблюдения установленных в банке процедур. 
При этом важно чтобы служба внутреннего аудита была незави-
симой от ежедневной работы банка и имела доступ ко всем ви-
дам операций, проводимых банком, включая его филиалы и до-
черние структуры. 

 
По нашему мнению, внутренний аудит 

можно определить как форму корпоративного 
контроля, которая предоставляет рекоменда-
ции для руководства организации по существу 
проведенных проверок финансово-хозяйствен-
ной деятельности, информирует обо всех вы-
явленных существенных рисках, проблемах и 
нарушениях, а также разрабатывает мероприя-

тия, направленные на повышение эффективно-
сти деятельности предприятия. 

Согласно Правилу (стандарту) № 29 
«Рассмотрение работы внутреннего ауди-
та» (введено Постановлением Правительст-
ва РФ от 25.08.2006 № 523) объем и цели 
внутреннего аудита в каждом случае раз-
личны и зависят от размера и структуры 
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аудируемого лица и требований его руко-
водства [1]. Обычно функции службы внут-
реннего аудита включают один или несколь-
ко следующих элементов: мониторинг эф-
фективности процедур внутреннего контро-
ля; исследование финансовой и управленче-
ской информации; контроль экономности, 
эффективности и результативности, включая 
нефинансовые средства контроля аудируемо-

го лица; контроль за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации, норматив-
ных актов и прочих внешних требований, а 
также политики, директив и прочих внутрен-
них требований руководства. 

В табл. 2 рассмотрены характеристики 
функциональных обязанностей служб 
внутреннего аудита. 

 
Таблица 2 

Характеристики функциональных обязанностей служб внутреннего аудита 
 

Функции служб внутреннего 
аудита Значение, состав 

1. Мониторинг эффективно-
сти процедур внутреннего 
контроля 

- проверка систем учета и внутреннего контроля, их мониторинг и разработка рекоменда-
ций по совершенствованию этих систем; 
- изучение, оценка и мониторинг адекватности и эффективности внутреннего контроля в 
филиалах, структурных подразделениях экономического субъекта; 
- проверку деятельности различных звеньев управления; 
- работа над специальными проектами и контроль за отдельными элементами структуры 
внутреннего контроля; 
- изучение и оценка используемого экономическим субъектом программного обеспечения. 

2. Исследование финансовой, 
управленческой, налоговой 
информации 

- проверка учетной информации; 
- экспертиза средств и способов, используемых для идентификации, оценки, классифика-
ции учетной информации и составления на ее основе отчетности; 
- специальное изучение отдельных статей отчетности, включая детальные проверки опера-
ций, остатков по счетам учета; 
- детальное тестирование хозяйственных операций; 
- экспертиза разрабатываемых управленческих решений. 

3. Контроль экономности, 
эффективности и результа-
тивности, включая нефинан-
совые средства контроля ау-
дируемого лица 

- изучение, оценка и мониторинг адекватности и эффективности системы внутреннего кон-
троля; 
- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества экономического 
субъекта; 
- анализ рациональности внутренних потоков материальных средств; 
- анализ исполнения планов и смет; 
- информирование собственника и менеджмента хозяйствующего субъекта о выявленных 
обстоятельствах и тенденциях; 
- проверка эффективности работы с обязательствами; 
- специальные расследования отдельных случаев, например подозрений в злоупотреблениях; 
- выявление и реализация резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности; 
- разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков и ре-
комендаций по повышению эффективности управления. 

4. Контроль за соблюдением 
законодательства РФ, норма-
тивных актов и прочих 
внешних требований, а также 
политики, директив и прочих 
внутренних корпоративных 
стандартов 

- проверка соблюдения правовой нормативной базы; 
- проверка соблюдения требований учетной политики; 
- проверка соблюдения требований инструкций, директив и других внутренних корпора-
тивных стандартов; 
- взаимодействие с внешним контролем. 

 
При реализации этих функций внутрен-

ние аудиторы принимают участие [2]: в 
разработке современных методик бухгал-
терского и налогового учета и анализе 
практики их применения; в разработке и 
совершенствовании системы управленче-
ского учета и анализе практики ее приме-
нения; в консультировании руководителей 
и специалистов предприятия по вопросам, 

входящим в компетенцию службы внут-
реннего аудита, при наличии соответст-
вующего опыта.  

Необходимо отметить, что данные функ-
ции выполняются эффективно лишь при 
наличии высококвалифицированного пер-
сонала в службе внутреннего аудита, кото-
рый на системной основе проходит регу-
лярное повышение квалификации. 
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Форма организации внутреннего аудита 
определяется спецификой деятельности пред-
приятия и задачами, поставленными перед 
внутренним аудитом в конкретной организа-
ции. На рис. 1 представлены организационные 
формы внутреннего аудита, которые могут 
использоваться сервисными предприятиями. 

На сегодняшний день Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» № 
208-ФЗ от 26.12.1995 г., Федеральным За-
коном «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г., 
Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. для 
осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью общества 
общим собранием собственников в соот-
ветствии с уставом общества избирается 
Ревизионная комиссия. 

Согласно рис. 1 нами было предложено 
выделять в качестве субъекта внутреннего 
контроля Комитет по внутреннему аудиту, 
а не Ревизионную комиссию, поскольку 
контрольные функции, выполняемые Ко-
митетом внутреннего аудита, шире, чем у 
Ревизионной комиссии. 

 
 Комитет по внутреннему аудиту 

Виды привлеченных структур 
для проведения внутреннего аудита 

Аутсорсинг Косорсинг 

Виды собственных структур 
для проведения внутреннего аудита 

 Департамент 
внутреннего 

аудита 

Служба 
внутреннего 

аудита 

Отдел 
внут-
реннего  
аудита 

Ревизор
(собственный 
аудитор) 

 
 

Рис. 1. Организационные формы внутреннего аудита 
 
Деятельность Ревизионной комиссии 

осуществляется только в интересах собст-
венников, а деятельность Комитета по внут-
реннему аудиту предназначена для обслужи-
вания интересов как руководителей, так и 
собственников предприятия. Также необхо-
димо отметить, что работа Ревизионной ко-
миссии зачастую носит эпизодический ха-
рактер и нередко ограничивается контролем 
за исполнением решений собрания собствен-
ников, а сама комиссия зачастую формирует-
ся из сотрудников, не имеющих профессио-
нальной подготовки в области контрольно-
ревизионной работы и аудита, вследствие че-
го нарушаются такие принципы контроля, 
как непрерывность и объективность. 

Аудиторский комитет обеспечивает не-
зависимость внутренних аудиторов от ру-
ководства организации. Аудиторский ко-
митет может организовать проверку работы 
департамента внутреннего аудита и руко-
водства высшего звена. Зачастую руково-

дство российских организаций отождеств-
ляет понятия «отдел внутреннего аудита» и 
«аудиторский комитет». Это означает фор-
мальное отношение руководства к органи-
зации функции внутреннего аудита, по-
скольку кроме вопросов, связанных с орга-
низацией внутреннего аудита, уровня ква-
лификации и количества внутренних ауди-
торов, в круг обязанностей аудиторского 
комитета входит: составление рекоменда-
ций для собственников по назначению 
внешнего аудитора; проверка годовой от-
четности организации; координации рабо-
ты внешних аудиторов в ходе проверок; 
анализ отчетов о системе внутреннего кон-
троля; работа по фактам серьезных нару-
шений, выявленных в ходе проведения 
внутренних расследований [3]. 

Рабочими органами по проведению 
внутреннего аудита в организации являют-
ся создаваемые для этих целей структурные 
подразделения, а также привлекаемые для 
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выполнения этих работ сторонние органи-
зации или специалисты (консультанты). 

В табл. 3 рассмотрены преимущества и 
недостатки основных форм организации 
внутреннего аудита на предприятии.  

В роли собственных структур для проведе-
ния внутреннего аудита могут выступать: де-
партамент внутреннего аудита, служба внут-
реннего аудита, отдел внутреннего аудита. В 
отдельных случаях выполнение этих работ 
может поручаться отдельным специалистам, 
например ревизору (собственный аудитор).  

В роли привлеченных (сторонних) 
структур для проведения внутреннего ау-
дита выступают консалтинговые или ауди-
торские фирмы, которых принято называть 
провайдерами аутсорсинговых услуг. Дан-
ные фирмы должны обладать высоким 
профессиональным уровнем, иметь безу-
пречную репутацию, располагать штатом 
экспертов, имеющих соответствующие 
профессиональные знания и опыт работы. 

Существует также иной вариант органи-
зации внутреннего аудита – это косорсинг, 
предполагающий наличие собственной 
службы аудита, а также привлечение в от-

дельных случаях экспертов и внешних кон-
сультантов из аутсорсинговых компаний.  

На наш взгляд, наиболее оптимальной 
формой организации внутреннего аудита 
для малых и средних сервисных предпри-
ятий, где размеры и масштабы операций и 
рисков не только не оправдывают необхо-
димость создания специального подразде-
ления организации по проведению внут-
реннего аудита, но и отдельного работника 
на полную ставку в штате предприятия, яв-
ляется привлечение консалтинговых или 
аудиторских фирм, которых принято назы-
вать провайдерами аутсорсинговых услуг. 

Это обусловлено тем, что не нужно будет 
включать в штат дополнительных специали-
стов для осуществления внутреннего аудита. 
Это значит, что исключены затраты на поиск 
и адаптацию этих сотрудников, на оборудо-
вание добавочных рабочих мест, установку 
специального программного обеспечения, 
литературу, а также на повышение квалифи-
кации данных специалистов; имеющиеся 
специалисты в области аудита некомпетент-
ны, недостаточно компетентны или необхо-
димо мнение независимого стороннего экс-
перта по данному вопросу. 

Таблица 3 
Преимущества и недостатки основных форм организации внутреннего аудита 

Наименование органи-
зационной формы Преимущество данной организационной формы Недостатки данной 

организационной формы 
1. Аутсорсинг ауди-
торских услуг (привле-
чение сторонних экс-
пертов) 

1. Отсутствие затрат на создание и содержание 
собственной службы аудита. 
2. Высокий уровень профессиональной подго-
товки специалистов. 
3. Для малого и среднего бизнеса наименее за-
тратный способ проведения внутреннего аудита. 
4. Отсутствие подготовительной, организацион-
ной работы со стороны организации по проведе-
нию внутреннего аудита. 
5. Минимальные затраты и усилия со стороны 
руководства по координации работы внутренне-
го аудитора. 

1. Отсутствие полного знания специфики дея-
тельности организации, процессов управления 
организацией. 
2. Отсутствие систематичности работ по 
внутреннему аудиту. 
3. Проблемы с отнесением затрат на внутрен-
ний аудит на расходы для целей налогообло-
жения. 
 

 
2. Косорсинг 

1. Возможность использовать услуги экспертов в 
различных областях, гибкость в вопросах их 
привлечения. 
2. Доступ к передовым технологиям и методи-
кам проведения проверок и оказания консульта-
ционных услуг.  

1. Отсутствие полного знания специфики дея-
тельности организации, процессов управления 
организацией. 
2. Проблемы с отнесением затрат на внутрен-
ний аудит на расходы для целей налогообло-
жения. 

 
3. Собственное под-
разделение внутренне-
го аудита 

1. Функционирование в организации на посто-
янной основе. 
2. Знание специфики данной организации, спе-
цифики системы внутреннего контроля, что зна-
чительно упрощает процедуру проверки и по-
вышает достоверность ее результатов. 
3. Возможность повышения профессиональной 
подготовки внутренних аудиторов. 
4. Повышает престиж организации, доверие со 
стороны инвесторов, качество управления. 

1. Высокая трудоемкость работ, связанных с 
выбором оптимальной формы организации 
(управления, службы, отдела). 
2. Значительные затраты на подбор и подго-
товку персонала, на проведение специальных 
семинаров и тренингов по повышению их 
профессионального уровня. 
3. Разработка нормативно-методической базы 
для внутреннего аудита.  



Выпуск 6 (14), 2010 
 

 107

Как показывает практика, в случае созда-
ния рациональной службы внутреннего ау-
дита хозяйствующий субъект будет иметь 
эффективно функционирующую контроль-
ную систему, которая помогает руководству 
экономического субъекта решать важнейшие 
для поддержания конкурентоспособности 
проблемы, а именно [2]:  

– осуществлять действенный системати-
ческий контроль над структурными под-
разделениями экономического субъекта;  

– выявлять и реализовывать внутренние 
резервы повышения эффективности бизнеса;  

– выполнять на системной основе кон-
сультационные функции;  

– своевременно выявлять недостатки в 
работе системы внутреннего контроля и 
принимать меры по их устранению; 

– снижать стоимость оказываемых услуг 
по сравнению с внешними консультантами 
при более высокой оперативности;  

– использовать в контрольной работе вы-
сококвалифицированных внутренних кон-
тролеров; 

– способствовать заинтересованности в 
конечном результате контроля. 
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Осознавая проблемы обеспечения устойчивого хозяйственного развития и выявляя спе-

цифику отечественного рынка высокопрофессиональных услуг, автором делается вывод о 
необходимости создания технологии адаптации отечественного рынка деловых услуг к 
практике хозяйствования. 

         
Теоретическое исследование проблем, 

существующих в региональном сегменте 
отрасли деловых услуг, потребовало орга-
низации и проведения социологического 
исследования, в котором приняли участие 
студенты старших курсов Поволжского го-
сударственного университета сервиса и 
Самарского государственного экономиче-
ского университета, обучающиеся по эко-
номическим специальностям, управленче-
ские структуры предприятий Самарского 
региона, а также независимые консультан-
ты и сотрудники зарубежных компаний. 

Полученные результаты могут быть интер-
претированы в теории развития регионального 
сегмента отрасли деловых услуг для определе-
ния региональной специфики. Заметим, что 
данный отраслевой рынок услуг в разрезе ре-
гионального развития достаточно панорамен  и 
многовариантен, включает несколько аспектов 
диагностики, генезиса и прогностики. Наиболее 
значимыми мы считаем следующие: ценностно-
потребностный, мотивационный, информаци-
онный, деятельностный, коммуникативный, ор-
ганизационно-правовой, образовательный. 

Перейдем  к более детальному рассмот-
рению этих аспектов. 

Ценностно-потребностный аспект анали-
за отраслевого рынка деловых услуг пред-
полагает определение его общественной 
востребованности, состояния и динамики, 
дифференцированной потребности опреде-
ленных видов этих услуг. 

Общественная востребованность в деловых 
услугах связана, прежде всего, с необходимо-

стью адаптации предприятий и организаций к 
условиям конкуренции, их финансово-
экономичес-ким оздоровлением, успешным 
преодолением кризисных ситуаций. Из 80 руко-
водителей хозяйствующих субъектов Самар-
ского региона 62% оценили существующее 
экономическое состояние своего предприятия 
как тревожное, 14% – как кризисное и только 
24% – как нормальное. На основании этого 
можно сделать вывод о том, что объективная 
потребность в деловых услугах связана с необ-
ходимостью, во-первых, вывода многих пред-
приятий из кризисного состояния, во-вторых, 
обеспечения эффективной деятельности инно-
вационно-активных предприятий, в-третьих, 
формирования инновационной культуры руко-
водителей инновационно-пассивных  предпри-
ятий. Следовательно, руководители осознают 
проблему обеспечения устойчивости хозяйст-
венного развития. Все это создает благоприят-
ную предпосылку для формирования института 
высокопрофессионального консультирования. 

Среди независимых консультантов так-
же не сложилось единого мнения относи-
тельно потребности в данном виде интел-
лектуальных услуг. Так, 40% опрошенных 
отмечают, что их услуги достаточно вос-
требованы, а 60% – недостаточно. Потреб-
ность в услугах высокопрофессиональных 
консультантов менеджеры оценивают сле-
дующим образом.  Положительный ответ 
дали 45% респондентов; 50% считают, что 
такая необходимость создается при опреде-
ленных ситуациях; затруднились ответить 
на данный вопрос 5% опрошенных. Так как 
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основная функция управленческого кон-
сультирования связана с содействием ус-
тойчивому развитию предприятий и орга-
низаций, то полученные результаты свиде-
тельствуют о проблемах адаптации инсти-
тута высокопрофессионального консульти-
рования к практике хозяйствования. 

Данная ситуация во многом определяет 
стратегию по связям с общественностью 
поставщиков деловых услуг, которым не-
обходимо информировать о своих возмож-
ностях, направлениях работы и предпола-
гаемых задачах. Такую деятельность необ-
ходимо проводить исходя из принципов 
доступности, конкретности, наглядности и 
объективности – формировать реальные 
представления об управленческом консуль-
тировании, иначе завышенные ожидания 
потребителей могут привести к дискреди-
тации данного института. 

Дальнейшее изучение специфики отрас-
левого регионального рынка деловых услуг 
проводилось в студенческой аудитории. Ре-
зультаты опроса показали, что половина 
студентов-экономистов считают необходи-
мым обращение к высокопрофессиональ-
ным консультантам только при возникно-
вении кризисных ситуаций. Такое положе-
ние мы оцениваем как неблагоприятное. 
Проблема заключается в том, что, несмотря 
на переход к новым формам собственности 
и хозяйствования, сохраняется установка на 
краткосрочную перспективу. Это, в свою 
очередь, может приводить к существова-
нию множества неустойчивых предпри-
ятий, которые прекращают функциониро-
вание даже при возникновении незначи-
тельных кризисов. Так, психологические 
причины могут лежать в основе социально-
экономической нестабильности. 

Опрос всех групп респондентов показы-
вает, что культура производства и манипу-
лирования интеллектуальным товаром до 
сих пор остается низкой. Выходом из дан-
ной ситуации может стать ознакомление 
будущих и существующих потребителей, а 
также экономистов с возможностями высо-
копрофессионального консультирования. 

В проведенном исследовании мы изучали 
также дифференцированную востребован-
ность отдельных видов деловых услуг. Так, 
для потребителей наиболее актуальными об-
ластями являются стратегическое управление, 
маркетинг, а также специализированные про-
фессиональные услуги. Менее привлекатель-

ны общее управление, финансы, управление 
персоналом. Отмечается низкий уровень ин-
тереса к услугам по административному и 
производственному управлению. Эти данные 
можно интерпретировать следующим обра-
зом. Если техническое образование в нашей 
стране было поставлено на высоком уровне, 
то и экономика в целом располагает доста-
точным количеством таких специалистов. 
Маркетинг, стратегическое управление, 
внешнеэкономическая деятельность являются 
сравнительно новыми областями теории и 
практики, поэтому в обществе наблюдается 
дефицит информации по данным проблемам. 
Следовательно, спрос на квалифицированных 
специалистов высок. 

Следующий аспект диагностики, генези-
са и прогностики развития регионального 
сегмента отрасли деловых услуг по про-
блеме управленческого консультирования – 
мотивационный. Он предполагает исследо-
вание причин, побуждающих его участни-
ков к взаимодействию. Он также дает мате-
риал к анализу коммуникативных проблем, 
позволяет наметить пути построения кон-
структивных взаимоотношений. 

Как отмечалось ранее, несмотря на при-
знаваемую большинством руководителей 
необходимость привлечения сторонних 
специалистов к решению организационных 
проблем, консультанты отмечают, что та-
кие услуги востребованы незначительно. 
Такое противоречие обусловлено различ-
ными причинами (табл. 1). 

Характерно, что особенностью получен-
ного результата является акцент на соци-
ально-психологические, а не финансово-
экономические проблемы. Это может сви-
детельствовать о постепенном изменении 
акцентов в сознании управленческого пер-
сонала в сторону признания важности 
влияния субъективных факторов: информа-
ции, организационных и управленческих 
традиций, квалификации персонала и дру-
гих. Все это свидетельствует об отходе от 
стереотипа распределительной системы, 
когда решение всех проблем зависело от 
выделения средств централизованным по-
рядком, что в системе ценностей современ-
ных руководителей отражается как нехват-
ка финансовых средств. В таких ситуациях 
симптомы неэффективного функциониро-
вания предприятия или организации при-
нимаются за его причины. 
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Таблица 1  
Причины недостаточной востребованности услуг профессионального консультирования  

в Самарском регионе 
 

Ответы в % к числу опрошенных Причины Менеджеры Консультанты Студенты 
Отсутствие традиций в сфере оказания деловых услуг 20,6 20 15,0 
Недоверие к рекомендациям сторонних лиц 14,7 10 25,0 
Отсутствие необходимой правовой базы 14,7 15 7,0 
Неосведомленность руководителей организаций о деловых услугах 11,8 10 15,0 
Безнадежное финансово-экономическое состояние многих пред-
приятий 11,8 5 7,0 

Недостаточная результативность профессионального консульти-
рования 8,8 15 8,0 

Недостаточная компетентность специалистов 8,8 15 10,0 
Высокая стоимость деловых услуг 5,9 10 7,0 
Затруднялись ответить 2,9 - 6,0 

 
В целом основные причины недостаточ-

ной востребованности высокопрофессио-
нального консультирования можно свести к 
более общей проблеме неравномерного 
распределения информации в обществе. 

С одной стороны, неравномерное ее рас-
пределение в обществе приводит к низкому 
спросу на интеллектуальные услуги, с дру-
гой – к их стоимости. 

Теперь перейдем к информационному 
аспекту диагностики, генезиса и прогно-
стики развития регионального сегмента от-
расли деловых услуг. Он дает характери-
стику о среде консультационных услуг: их 
предложении и востребованности. Прове-
денное нами исследование показало, что 
большая часть потребителей не владеет си-
туацией по этой проблеме. Реально взаимо-
действовали с консультантами менее 5% 
руководителей. Подобные данные свиде-
тельствуют о том, что Самарский регио-
нальный рынок деловых услуг не развит и 
находится на стадии формирования. 

О своей деятельности поставщики услуг 
информируют за счет различных методов: 
публикаций, выставок, выступлений в 
СМИ, интернет-рекламы, семинаров и биз-
нес-школ, прямых обращений к потенци-
альным потребителям. Ведущим информа-
ционным методом в 30% случаев считают-
ся личные контакты. Проведением марке-
тинга деловых услуг занимаются все опро 
шенные услугодатели. Из них систематиче-
ски – только около 40%, что явно недоста-
точно на этапе институционализации про-
цессов оказания деловых услуг. Результаты 
опроса показали также, что еще не накоплено 
достаточного количества эмпирического ма-
териала по вопросам его пропаганды. 

 
 
Среди студентов доминирующим источ-

ником информации о деятельности постав-
щиков деловых услуг являются личные 
контакты, СМИ, публикации в научной ли-
тературе, производственная практика на 
предприятии и другие источники. Затруд-
нились ответить на данный вопрос 13% 
респондентов. О существовании конкрет-
ных поставщиков деловых услуг осведом-
лены только 23% респондентов. Можно за-
ключить, что информированность студен-
тов о деловых услугах также находится на 
достаточно низком уровне. 

В проведении исследования значительное 
внимание уделялось анализу деятельностного 
аспекта. Он описывает состояние реального 
взаимодействия услугодателей и потребите-
лей, основания и критерии их выбора, трудно-
сти и проблемы совместной деятельности. 

Согласно результатам опроса основная 
часть руководителей затруднилась оценить 
результаты потребления деловых услуг – 
60%, малоэффективной эти услуги посчитали 
20% и столько же респондентов оценили их 
как эффективные. Такой результат вряд ли 
можно считать удовлетворительным, так как 
многие потребители формируют отношение 
к высокопрофессиональным консультантам 
на основании мнения коллег. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что потребители не полностью 
представляют возможности и ограничения 
процесса потребления деловых услуг. Не 
осознаются критерии оптимального взаи-
модействия, существуют сложности в по-
становке совместных целей и выборе мето-
дов их достижения. Решение данной про-
блемы, на наш взгляд, связано с более чет-
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кой формулировкой этих задач в теории, а 
также пропагандой таких знаний в научной 
литературе и СМИ. 

Создание ассоциации высокопрофессио-
нальных консультантов национального и ре-
гионального уровней предполагает также про-
паганду деятельности данного института. Та-
кая деятельность несет возможность оптими-
зировать взаимодействие всех участников ре-
гионального отраслевого рынка деловых услуг. 

Следующий аспект диагностики, генезиса и 
прогностики развития регионального сегмента 
отрасли деловых услуг – коммуникативный. 
Он связан, прежде всего, с исследованием 
взаимопонимания участников процесса, их 
взаимопомощью или отсутствием таковой. 

Результаты опроса показали, что наибо-
лее существенными барьерами совместной 
деятельности потребители считают сле-
дующие основания: 

– раскрытие конфиденциальной инфор-
мации – 30%; 

– некомпетентность консультантов – 24%; 
– высокая оплата деловых услуг – 24%; 
– сложность распределения власти  в но-

вой ситуации – 8%; 
– непрогнозируемые результаты – 8%; 
– другие (например, отсутствие постав-

щиков деловых услуг в регионе) – 4%. 
Для услугодателей при работе наиболь-

шую трудность представляет низкая профес-
сиональная квалификация руководителей – 
10%, невысокая готовность к преобразовани-
ям – 20%, слабая информированность о де-
ловых услугах – 30%, недостаточное финан-
сирование – 20%. К другим проблемам были 
отнесены психологические: группировки в 
коллективе, сформированные на основе 
скрываемых целей, неприятие или игнориро-
вание рекомендаций и т. д. 

Одной из специфических черт функцио-
нирования конкурентного рынка является 
утаивание информации о реальной ситуа-
ции на предприятии, поэтому ее получение 
представляет определенные трудности и 
для высокопрофессиональных консультан-
тов. Так, понимание со стороны руководи-
телей при сборе информации находят 60% 
респондентов, при этом иногда содействие 
оказывается неохотно (на это указывает 
30% опрошенных) или даже совсем не ока-
зывается – 10%. Сами услугодатели это 
объясняют тем, что информация является 
частью экономической политики, реальные 
цели которой могут быть не всегда откры-

ты. Все же в большинстве случаев руково-
дители, которые приняли решение о по-
треблении деловых услуг, строят с ними 
достаточно открытые отношения. 

Организационно-правовой аспект диаг-
ностики, генезиса и прогностики развития 
регионального сегмента отрасли деловых 
услуг заключается в выявлении правовых 
основ взаимодействия его участников:  
формального или неформального характе-
ра, существования контрольно-договорных 
отношений, меры ответственности сторон. 

На вопрос о том, является ли обязатель-
ным условием договора исполнение реко-
мендаций услугодателя потребителем, были 
получены следующие ответы: «да, это фик-
сируется в договоре» – 40%, «психологиче-
ский контракт» – 20%, «не является» – 20%. 
В целом в отечественной практике профес-
сионального консультирования, в отличие от 
зарубежной, нет обязательств руководителей 
предприятий за реализацию предложений 
услугодателей. Это может создавать основу 
для дискредитации данного института. 

Привлечение поставщиков деловых ус-
луг к деятельности предприятий и органи-
заций накладывает определенные ожидания 
со стороны социума, поэтому отсутствие 
позитивной динамики в последующей ра-
боте потребителей может быть поводом для 
выводов об относительно неэффективной 
деятельности услугодателей. 

На вопрос о том, насколько видение про-
блем предприятий и организаций совпадает 
с мнением самих потребителей, услугода-
тели дали следующую оценку: во многих 
ситуациях – 60%, редко – 40%. Тем не ме-
нее, они видят в этом противоречии одну из 
целей своей деятельности на предприятии – 
внесение новых идей и способов решения 
проблем. В некоторых случаях потребители 
хотят получить лишь поддержку правиль-
ности своих решений. В таких ситуациях 
мнение поставщиков деловых услуг требу-
ется для уточнения принятого решения. 

Основной причиной отторжения пред-
ложений услугодателя является недоста-
точная квалификация управленческого пер-
сонала. Обычно специалисты действуют 
одним из следующих способов: 

– анализируют ситуацию и выявляют 
противоречия – 20%; 

– проводят обучающие семинары – 10%; 
– используют метод обучения действием – 

10%; 
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– делают прогноз относительно событий – 
20%; 

– показывают возможности альтерна-
тивных методов управления – 20%; 

– информируют о возможных способах 
действий – 20%. 

Ответы на данный вопрос указывают на 
широту методов и форм передачи знаний 
потребителям. 

Последний аспект исследования – обра-
зовательный. Он включает описание и 
оценку социально-квалификационных при-
знаков будущих и работающих специали-
стов, состояние и перспективы профессио-
нальной подготовки кадров. 

Таким образом, результативность рабо-
ты поставщики деловых услуг связывают с 
такими личностными качествами, как про-
фессиональная компетентность, общая эру-
диция, опыт работы в управлении, комму-
никативные, интеллектуальные и творче-
ские способности (имеют наибольшее зна-
чение, так как отражают возможность пе-
реноса знаний в новую ситуацию). К ос-
новным умениям, необходимым будущим 
специалистам, услугодателями относятся 

следующие: воздействие на принятие ре-
шения, установление контакта с потребите-
лем, получение недостающей информации, 
анализ состояния рынка, стимулирование 
творческих способностей персонала, фор-
мирование команды, проведение психоло-
гического тестирования и т. д.  

По нашим наблюдениям, услугодатели-
практики делают выводы относительно 
профессионально важных качеств исходя 
из собственных сильных сторон. В целом 
опрос свидетельствует о высоких требова-
ниях, предъявляемых к специалистам, ра-
ботающим в региональном сегменте отрас-
ли деловых услуг. 

Диагностика, генезис и прогностика раз-
вития данной отрасли в Самарском регионе 
позволяют выявить специфику отечествен-
ного рынка, на основе чего создать техно-
логию его адаптации к практике хозяйство-
вания. Считаем, что данные исследования 
помогут и потребителям и услугодателям 
обеспечить устойчивое развитие предпри-
ятий и организаций, а также экономики ис-
следуемого региона в целом. 
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чением. 
 
Проводится обзор различных дефиниций понятия «ресурсы», «ресурсное обеспечение» и 

«управление». Сформулировано определение управления ресурсным обеспечением в сфере услуг.  
 

В современной экономике происходит 
активное развитие сферы услуг. Каждое из 
предприятий сферы услуг представляет со-
бой сложную систему, которая  приобрета-
ет, объединяет, воспроизводит и распреде-
ляет различные виды ресурсов. 

Ресурсы, используемые на предприятиях 
сферы услуг,  играют одну из главных ро-
лей  в их деятельности. В связи с этим, 
управление ресурсным обеспечением можно 
отнести к ключевым направлениям менедж-
мента предприятия. Однако в настоящее 
время проблема ресурсного обеспечения на 
предприятиях сферы услуг мало изучена.  В 
существующих теоретических разработках 
не учитываются  характерные особенности и 
изменяющиеся условия сферы услуг. 

В целях определения понятия «ресурс-
ного обеспечения» предприятий сферы ус-
луг как объекта управления важно остано-
виться на теоретических подходах к поня-
тию «ресурсы». В настоящее время сущест-

вует множество различных трактовок дан-
ного понятия в исследованиях работ  рос-
сийских и зарубежных авторов. Остано-
вимся на уточнении понятия «ресурсы». 
Различные дефиниции  понятия «ресурсы» 
представлены в табл. 1. 

Анализ различных литературных источ-
ников, содержащих понятие «ресурсы», по-
зволил выявить самое распространенное 
понимание данного термина. Так, боль-
шинство российских и зарубежных авторов 
определяют ресурсы как все то, что участ-
вует в процессе производства и способст-
вует созданию продукта, услуги. С эконо-
мической точки зрения к ресурсам относит-
ся совокупность элементов, факторов, 
средств, непосредственно участвующих в 
процессе производства и оказания услуг. В 
связи с этим важнейшей особенностью ка-
тегории «ресурсы» является прямая связь с 
процессом производства. 

Таблица 1 
Дефиниции понятия ресурсы 

 
Автор Дефиниция 

1. С. Брю,  
К. Макко-
нелл 

 
земля, капитал, труд и предпринимательская способность 
 

2. А. В. 
Бусыгин 

все то, что вовлекается или может быть вовлечено в процесс производства 

3. А. Д. 
Некипелов 

основное фундаментальное понятие, означающее источники, средства обеспечения производства 

4. Д. М. Ро-
зенберг 

способ, средство, вспомогательное средство, все, что страна использует для производства товаров и услуг 
(рабочая сила, минералы, нефть и т. д.) 

5. Л. Г. 
Окорокова 

совокупность средств, запасов, источников, средств и предметов труда, имеющихся в наличии у предприятия 
и могущих быть мобилизованными и приведенными в действие, а также использованными для достижения 
его целей [3] 
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Продолжение табл. 1 
Автор Дефиниция 

6. В. Д. Камаев все природные, людские и произведенные человеком ресурсы, которые могут использоваться для произ-
водства товаров и услуг, т. е. благ 

7. Дж. Барни все активы, способности, организационные процессы, фирменные атрибуты, информация, знания и т. п., 
которые контролируются предприятием и позволяют ему разрабатывать и применять стратегии, ведущие к 
повышению рациональности и эффективности производства 

8. А. И. Доб-
рынин,  
Л. С. Тарасе-
вич 

совокупность различных элементов производства, которые могут быть использованы в процессе создания 
материальных и духовных благ и услуг 

9. В. В. Кова-
лев 

материально-техническая база (долгосрочные ресурсы, обусловленные сущностью технологического про-
цесса), оборотные активы (активы, обеспечивающие выполнение технологического процесса), трудовые 
ресурсы и финансовые ресурсы [2] 

10. С. А. Бо-
роненкова 

элемент объекта управления 

  
По мнению автора статьи, наиболее пол-

ным и правильным следует считать опреде-
ление  Л. Г. Окороковой, которая под ре-
сурсами  понимает совокупность средств, 
запасов, источников, средств и предметов 
труда, имеющихся в наличии у предпри-
ятия и могущих быть мобилизованными и 
приведенными в действие, а также исполь-
зованными для достижения его целей [3].   

В целях целенаправленного и рацио-
нального управления ресурсами на пред-
приятиях сферы услуг должна разрабаты-
ваться и внедряться политика их обеспече-
ния. Достижение конкурентных преиму-
ществ и,  в целом,  эффективности функцио-
нирования предприятия сферы услуг должно 
осуществляться за счет полноценного и ра-
ционального использования всех имеющихся 
в его распоряжении ресурсов. Для достиже-
ния конкурентных преимуществ предпри-
ятиям следует обладать определенными ре-
сурсами, отличающимися редкостью, но-
визной и трудностью имитации. 

Для дальнейшего развития теоретиче-
ского  исследования  важным является вы-
явить понимание  «ресурсного обеспече-
ния». В настоящее время  пока не сложи-
лось единого определения данного понятия.  
Большинство экономистов сужают термин 
«ресурсного обеспечения», отождествляя 
его с финансами предприятия либо с мате-
риальными ценностями. 

Для определения ресурсного обеспече-
ния предприятия сферы услуг  как объекта 
управления необходимо остановиться на 
теоретических подходах к этому термину, 
раскрытых в работах различных авторов.   

Согласно определению Л. Г. Окороковой 
ресурсное обеспечение предприятия пред-
ставляет собой одну из объективных харак-
теристик общественного производства, а 
именно совокупность не только потенци-
альных возможностей ресурсов, но и спо-
собность предприятия осуществлять про-
цессы производства, распределения, вос-
производства товаров и услуг и приносить 
доходы (2004 г.) [3]. 

М. А. Французова определяет ресурсное 
обеспечение как процесс мобилизации, на-
копления, распределения ресурсов, а также 
осуществления планирования, контроля, 
мониторинга и других процедур, направ-
ленных на эффективное и рациональное 
использование ресурсов и снижение риска 
в деятельности организации (2008 г.) [5]. 

Первый социологический словарь со-
держит следующую трактовку: ресурсное 
обеспечение – это систематическое предос-
тавление ресурсов, необходимых для нор-
мального функционирования какой-либо 
системы (2009 г.). 

Обобщая мнения нескольких литератур-
ных источников по поводу определения 
«ресурсного обеспечения», автор считает 
нужным вывести следующее: ресурсное 
обеспечение представляет собой комплекс-
ный процесс формирования, накопления, 
распределения и взаимодействия ресурсов, 
направленный на эффективное и рацио-
нальное использование ресурсов и сниже-
ние риска деятельности предприятия. 

Анализ литературных источников, со-
держащих определение ресурсного обеспе-
чения, позволил  выявить узкое отношение 
к данному понятию. Так, множество авто-
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ров сводят ресурсное обеспечение лишь к 
формированию источников деятельности 
предприятия, хотя  данное понятие оказы-
вается намного шире. 

Задача деятельности предприятий сферы 
услуг состоит в том, чтобы достигнуть эф-
фективных и рациональных результатов  
деятельности при сокращении затрат. 
Главная цель ресурсного обеспечения со-
стоит в производстве, мобилизации, рас-
пределении ресурсов и сокращении затрат. 

Ресурсное обеспечение предприятия ох-
ватывает следующие ресурсы: 

• финансовые ресурсы (ценные бумаги, 
денежные средства, собственный и заем-
ный капитал и др.); 

• материальные ресурсы (продукция, 
средства производства, технологическое 
оборудование, транспорт и др.); 

• трудовые ресурсы (сотрудники, компе-
тенции, методы труда и др.); 

• информационные ресурсы (базы дан-
ных, информация, источники обработки 
информации и др.). 

Направления ресурсного обеспечения 
определяются набором существующих ре-
сурсов в настоящее время и теми ресурса-
ми, которые будут внедрены в будущем 
(инвестиционные средства). 

Необходимым условием повышения каче-
ства процесса формирования, накопления, 
распределения и взаимодействия ресурсов яв-
ляется эффективное и рациональное управле-
ние ресурсным обеспечением предприятия. 

В целях раскрытия содержания управления 
ресурсным обеспечением в сфере услуг рас-
смотрим эволюцию теоретических подходов к 
пониманию термина «управление» (табл. 2).  

Таблица 2 
Эволюция теоретических подходов к пониманию «управления» 

 
Источник данных Год Определение управления 

Зигерт В. Руководитель без конфликтов : пер. с 
нем. / В. Зигерт, Л. Ланг. – М. : Экономика 1990 

Такое руководство людьми и такое использование средств, 
которое позволяет выполнять поставленные задачи гуманным, 
экономным и рациональным путем. 

Попов А. В. Теория и организация американ-
ского менеджмента. – М. – С. 18. 1991 Процесс, посредством которого группа сотрудничающих людей 

направляет свои действия к общим целям. 
Вудкок М. Раскрепощенный менеджер  для ру-
ководителя – практика : пер. с англ. / М. Вуд-
кок, Д. Фрэнсис. – М. : Дело ЛТД,  320 с. 

1994 
Одна из самых сложных областей человеческой деятельности, где 
проявляются персонифицированные отношения людей, объеди-
ненных трудовым процессом. 

Шипунов В. Г. Основы управленческой дея-
тельности / В. Г. Шипунов, Е. Н. Кишкель. – 
М. – 271 с. 

1995 
Целенаправленное воздействие на коллективы людей для органи-
зации и координации деятельности в сложных динамических сис-
темах. 

Кричевский В. Ю. О некоторых направлениях 
развития теории управления школой // Управ-
ление в образовании : мат. междунар. сем. –  
СПб. : Образование. – С. 6-8. 

1996 
 
 

Процесс воздействия субъекта управления на его объект; взаимо-
действие управляющей и управляемой подсистем; согласование 
общих целей, задач, действий между подчиненными и руководи-
телями  как субъект-субъектные отношения. 

Исаев И. Ф. О некоторых направлениях разви-
тия теории управления школой  // Управление 
в образовании : мат. междунар. сем. – СПб. : 
Образование. –  С. 6-8. 

1996 

Деятельность, направленная на 
выработку решений, организацию, контроль, регулирование объ-
екта управления в соответствие с заданной целью, анализ и подве-
дение итогов на основе достоверной информации. 

М. Мескон 2000 Процесс планирования, организации, мотивации и контроля, не-
обходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей ор-
ганизации через других людей. 

 
Сущность «управления», на взгляд автора, 

наиболее полно раскрывается в  определении 
Майкла Мескона. Под управлением он пони-
мает  процесс планирования, организации, мо-
тивации и контроля, необходимый для того, 
чтобы сформулировать и достичь целей орга-
низации через других людей. В работах боль-
шинства зарубежных и отечественных авторов 
управление рассматривается как процесс. 

Итак,  управление ресурсным обеспечени-
ем в сфере услуг  – осуществление анализа, 

организации, планирования, контроля и мо-
тивации процесса формирования, накопле-
ния, распределения и взаимодействия ресур-
сов, направленное на эффективное и рацио-
нальное использование ресурсов и снижение 
риска деятельности предприятий сферы ус-
луг.  Управление ресурсным обеспечением в 
сфере услуг представлено на схеме (рис. 1). 

Ресурсное  обеспечение предприятия  
рассматривается как процесс (совокупность 
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взаимосвязанных последовательно выпол-
няемых этапов). 

Первым этапом процесса является фор-
мирование первичных  ресурсов.  В качест-
ве источников формирования таких ресур-
сов выступают собственные и заемные 
средства предприятия. 

На втором этапе  ресурсного обеспече-
ния  осуществляется накопление, распреде-
ление и перераспределение ресурсов, т. е. 
формирование ресурсного потенциала. 

Ресурсный потенциал представляет со-
бой  совокупную величину реализованных 
и нереализованных возможностей исполь-
зования ресурсов в процессе удовлетворе-
ния общественных потребностей и выра-
жающуюся в ресурсной форме ее представ-
ления [6]. Данная категория  выражает 

единство и целостность всех ресурсов 
предприятия и предоставляет возможность 
ими управлять, также  выражает отношения 
между работниками по поводу формирова-
ния и использования всех имеющихся воз-
можностей. Сущность ресурсного потен-
циала  заключается в том, что он характе-
ризует не только реальную, но и потенци-
альную возможность формирования и ис-
пользования ресурсов в процессе общест-
венного производства. Ресурсный потенци-
ал включает в себя не только существую-
щие в настоящее время ресурсы, но и но-
вые виды, ранее не использовавшиеся. 

Следующий этап процесса – блок взаимо-
действия ресурсов. Данный этап включает в 
себя непосредственно производство услуг. 

  

Управление ресурсным обеспечением предприятия 

Анализ Организация Планирование и 
прогнозирование 

Мотивация Мониторинг Контроль 

Ресурсное обеспечение 

1. Формирование ресурсов 

3. Взаимодействие ресурсов 
(производство услуг) 

4. Формирование собственных инвестиционных источников 
(достижение финансовых результатов) 

2. Накопление и распределение ресурсов 

Материальные Трудовые Финансовые Информационные 

 
 

Рис. 1. Управление ресурсным обеспечением деятельности предприятия сферы услуг 
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На последнем этапе процесса ресурсного 

обеспечения формируются собственные 
инвестиционные источники. Подводится 
итог всего процесса формирования, накоп-
ления, распределения и взаимодействия ре-
сурсов. Результат  эффективности и рацио-
нальности использования  ресурсов в дея-
тельности предприятия показывает полу-
ченная выручка и прибыль. 

Управление ресурсным обеспечением 
предприятий сферы услуг осуществляется по-
средством выполнения взаимосвязанных 
функций: анализа, организации, планирова-
ния, прогнозирования, контроля и мотивации.   

Анализ позволяет оценить реальное со-
стояние ресурсного обеспечения на пред-
приятиях сферы услуг, также проконтроли-
ровать его основные параметры, т. е. коли-
чественно  определить те факторы, которые 
ухудшают использование ресурсов и спо-
собствуют повышению риска деятельности 
предприятия,  и причины их появления.  

Организация как функция управления 
обеспечивает упорядоченное взаимодействие 
технической, экономической, социальной и 
правовой сторон ресурсного обеспечения.  

Данная функция включает в себя: 
• наличие управленческой структуры, 

нацеленной на осуществление  функций 
планирования контроля и мотивации; 

• наличие оборудования, материалов и 
технологий; 

• управленческий персонал, необходи-
мый для осуществления задач ресурсного 
обеспечения. 

Планирование ресурсного обеспечения  
включает в себя разработку плана на осно-
ве достоверной информации, а также про-
цесс реализации нацеленных мероприятий 
и контроль за их выполнением. Прогнози-

рование ресурсного обеспечения является 
главным инструментом принятия стратеги-
ческих управленческих решений на основе 
анализа качественных  и количественных 
показателей вовлеченных в процесс ре-
сурсного обеспечения. Основная задача 
планирования – определить средства и ме-
тоды достижения поставленных целей и за-
дач в области ресурсного обеспечения. 

Мотивация представляет собой  комплекс 
мероприятий по стимулированию деятельно-
сти работника или всего коллектива, направ-
ленный на достижение эффективного и ра-
ционального использования ресурсов. 

Управление ресурсным обеспечением 
протекает в условиях постоянно изменяю-
щихся факторов внешней среды и характери-
зуется различной степенью неопределенно-
сти. Функция контроля обеспечивает количе-
ственную и качественную оценку труда и 
учитывает результаты деятельности пред-
приятия на всех этапах ресурсного обеспече-
ния. Рационально организованный контроль, 
прежде всего, ориентирован на решение 
стратегических задач и на конечные резуль-
таты работы. Функция контроля позволяет 
выявить проблемы в процессе ресурсного 
обеспечения и скорректировать их  до того, 
как эти проблемы приведут к снижению эф-
фективности деятельности предприятия. 

Таким образом,   ресурсы, формируемые 
и используемые на предприятиях сферы 
услуг, играют одну из главных ролей в их 
деятельности. Управление ресурсным 
обеспечением,  относящееся в настоящее 
время к ключевым направлениям менедж-
мента предприятия,  в целом,  является дея-
тельностью, осуществляемой предприятия-
ми в целях полноценного и рационального 
использования имеющихся ресурсов.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Ключевые слова: сфера услуг, проектный подход, ресторанный сервис, качество услуг, 

конкурентоспособные преимущества, удовлетворение потребностей, маркетинг услуг.  
 
Рассмотрены теоретические основы проектного подхода, разработана модель управле-

ния проектами для предприятий сферы услуг. 
 
Среди наиболее динамично развивающих-

ся секторов современной экономики сфера 
услуг занимает доминирующее положение. 
Это относится не только к странам с развитой 
рыночной экономикой, но и к государствам с 
экономикой переходного типа, лишь недавно 
вставшим на путь рыночных реформ, к кото-
рым принято относить и Россию. 

Сфера услуг, представляя собой сложную 
многофакторную и многоаспектную систему, 
является одной из наиболее перспективных 
областей современной экономики, охваты-
вающей широкий круг деятельности: от тор-
говли и транспорта до образования и страхо-
вания. Рестораны и отели, парикмахерские и 
ремонтные мастерские, спортивные клубы и 
учебные заведения, турфирмы, аудиторско-
консалтинговые компании, банки, поликли-
ники, санатории, дома отдыха, музеи, кино-
театры, театры – все это и многое другое от-
носится к сфере услуг. 

В данной статье остановимся на рассмот-
рении услуг, оказываемых в сфере общест-
венного питания. Для предприятий, оказы-
вающих услуги, представляется важным не 
только понимание природы и сущности услуг, 
но и проведение перманентного изучения по-
требностей потребителей услуг с целью по-
вышения качества последних и обеспечения 
конкурентоспособности предприятия. 

Маркетинг как система управления дея-
тельностью предприятия на рынке направ-
лена на изучение и регулирование рыноч-

ных процессов, предлагает механизмы взаи-
мовыгодного обмена между различными 
субъектами рынка, создает условия для вы-
явления требований потребителей и опреде-
ления возможностей их удовлетворения. Это 
требует детального анализа рынка услуг и 
прогнозирования его динамики, исследова-
ния факторов, влияющих на формирование 
спроса на услуги, а также разработки меро-
приятий по их продвижению на рынке. 

Маркетинг услуг представляет собой 
действия, благодаря которым предлагаемые 
услуги доходят до клиентов. Кроме того, 
изучение требований потенциальных по-
требителей, предъявляемых к качеству ус-
луг, позволяет принимать решения о произ-
водстве, сбыте и продвижении услуг на 
рынок, дает возможность адекватно оцени-
вать и прогнозировать рыночную ситуа-
цию, разрабатывать стратегию и тактику 
конкурентной борьбы [9]. 

Использование инструментов маркетин-
га в сфере услуг направлено на исследова-
ние и мониторинг двух наиболее важных 
факторов, обеспечивающих функциониро-
вание сервисных предприятий: 

– уровень удовлетворенности потреби-
телей; 

− конкурентоспособность предприятия [4]. 
Для оценки этих факторов чаще всего 

используют метод опроса (анкетирование и 
интервьюирование). В большинстве опро-
сов потребителей, проводимых с целью оп-
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ределения уровня их удовлетворенности, 
респондентам предлагают оценить качество 
продукции, услуг и эффективность работы 
предприятия по определенному набору 
критериев, по заданной (как правило, пяти-
балльной шкале) [14]. Далее приведены 
примерные критерии оценки для предпри-
ятий общественного питания: 

– наличие квалифицированного обслу-
живающего персонала; 

− приемлемое время исполнения заказа; 
− приемлемые цены на предлагаемые 

блюда и на предоставляемые услуги; 
− широкий ассортимент блюд; 
− регулярное обновление перечня 

предоставляемых услуг; 
− комфортная и удобная планировка 

помещения; 
− соответствие дизайна помещения 

тематике заведения; 
− возможность заказа на дом и/или в офис; 
− возможность заказа через Интернет и др. 
Усовершенствования назначаются, в пер-

вую очередь, в тех сферах деятельности 
предприятия, которым соответствуют крите-
рии, получившие самые низкие оценки. Од-
нако осуществляемые усовершенствования 
носят, как правило, фрагментарный характер, 
что исключает системность и целостность 
процесса повышения эффективности работы 
предприятия общественного питания. 

Оценка конкурентоспособности пред-
приятий сферы услуг может осуществлять-
ся различными путями: выделение показа-
телей конкурентоспособности и сравнение 
их с предприятиями аналогичной сфере 
деятельности. В связи с этим в последнее 
время все шире начинает использоваться 
метод бенчмаркинга.  

Бенчмаркинг представляет собой про-
цесс определения, понимания и адаптации 
имеющихся примеров эффективного функ-
ционирования предприятия с целью улуч-
шения собственной работы [10]. Он в рав-
ной степени включает в себя два процесса: 
оценивание и сопоставление, для реализа-
ции которых используются предприятия, 
функционирующие в той же отрасли и ока-
зывающие аналоговые услуги [3].  

После выявления недостатков (слабых 
сторон) процесса оказания услуг предпри-

ятию в сравнении с конкурентами необхо-
димо разработать программу улучшений с 
целью обеспечения конкурентных преиму-
ществ. Одним из наиболее эффективных 
способов реализации улучшений для малых 
предприятий является проектный подход, 
который позволяет более системно опреде-
лять, каким образом можно достичь страте-
гических целей предприятия и какие сред-
ства (ресурсы) необходимы для этого. 

Следует отметить, что общественное пита-
ние играет огромную роль в современном об-
ществе, оно удовлетворяет самую насущную 
потребность человека – потребность в пище. 

При удовлетворении данной потребно-
сти появляются, соответственно, потребно-
сти более высокого порядка – социальные, 
культурные. Поэтому можно сказать, что 
общественное питание является одним из 
важнейших факторов, дающих интеграль-
ную оценку социально-экономического 
уровня общества. Понимание его состояния 
позволяет решать вопросы перспективных 
планов развития отрасли. 

Российский рынок общественного пита-
ния в течение 3-4-х лет до кризисного перио-
да развивался очень интенсивно, при этом 
темпы роста составляли от 20 до 45% [15]. 
Такое стремительное развитие отрасли было 
обусловлено, прежде всего, рядом факторов: 

- внедрением современных технологий 
обработки сырья и продуктов; 

- использованием высокотехнологиче-
ского оборудования; 

- разработкой логистических задач по 
доставке сырья и продукции; 

- развитием коммуникаций; 
- широким использованием рекламного 

продукта; 
- интенсификацией производственных 

процессов. 
Одновременно рынок общественного 

питания быстро прирастал новыми пред-
приятиями, причем, основной рост прихо-
дился на предприятия быстрого питания 
(фаст-фуд), наиболее доступный по ценам, 
а также более демократичный по формату. 

В среднем ценовом сегменте увеличение 
предприятий общественного питания связано 
с открытием кофеен, ресторанов «фри-фло», 
концептуальных ресторанов и т. д. Одновре-
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менно получила развитие и сеть элитных рес-
торанов или ресторанов класса «премиум». 

Значительную долю прироста предприятий 
питания составили сетевые сегменты рынка 
общественного питания («Елы-палы», «Жили-
были», «Макдоналдс», «Шоколадница», «Пять 
звезд» и др.). 

Успешное развитие сетевых предприятий 
в большинстве регионов России обусловлено 
наличием мощной системы продвижения 
предприятий и оказываемых ими услуг, еди-
ным (унифицированным) дизайн-проектом, 
позволяющим конкретной сети иметь свое 
«лицо», быть узнаваемой для увеличения по-
казателей гуд вилла, объемов продаж, созда-
ния единой логистической системы снабже-
ния и т. д. Реализацию подобных комплекс-
ных маркетинговых стратегий могут осуще-
ствлять только предприятия, обладающие 
большими финансовыми средствами, следо-
вательно, крупные предприятия. А поскольку 
в сфере сервисных услуг общественного пи-
тания преобладают малые, реже средние 
предприятия, то крупный капитал может 
быть сконцентрирован за счет интеграции. 
Во-первых, как было сказано, примером 
крупных предприятий являются сетевые, а, 
во-вторых, объединение может происходить 
на основе включения предприятий сервис-
ных услуг в более комплексную хозяйствен-
но-экономическую структуру, например гос-
тиничный комплекс. 

Таким образом, традиционный малый 
бизнес в сфере общественного питания явля-
ется менее конкурентоспособным по сравне-
нию с крупным. Однако у малого бизнеса 
есть ряд преимуществ, которые позволяют 
ему быть более мобильным, активным и бы-
стро реагирующим на изменения рынка при 
сравнительно небольших финансовых вло-
жениях за счет реализации «short» (корот-
ких, быстрых) проектов, идей и т. д. 

Мировой финансовый кризис привел к 
снижению уровня доходов населения и, ес-
тественно, повлиял на спрос услуг общест-
венного питания, который привел: 

- к снижению количества потребителей, 
пользующихся услугами общественного 
питания; 

- снижению спроса на дорогие блюда и 
напитки в ресторане. 

Для решения задач по стабилизации рынка 
общественного питания можно использовать 
такой метод, как проектный подход. 

Проектный подход в управлении пред-
приятиями общественного питания можно 
рассматривать как современный способ ин-
новатизации технологий, встраиваемых в 
производственный процесс. Известно, что 
инноватизация процесса в большинстве 
случаев воплощается в жизнь через отдель-
ные инновационные проекты [12]. При 
этом, они могут реализовываться как по-
следовательно в соответствии с разрабо-
танной схемой проектирования и внедрения 
инновации, так и параллельно, то есть неза-
висимо друг от друга. 

Проектный подход может реализовываться 
на различных уровнях. На сегодняшний день 
выделяют три основных уровня: 

- макроуровень (уровень государства);  
- мезоуровень (региональный уровень);  
- микроуровень (уровень предприятий). 
На рис. 1 представлена дифференциация 

проектов на различных уровнях. 
Анализ видов проектов позволяет опре-

делить наиболее приоритетные с точки зре-
ния достижения целей предприятия, перей-
ти к формулированию стратегических це-
лей и планов предприятия по повышению 
эффективности дальнейшего функциониро-
вания. Стратегическое планирование явля-
ется постоянной и обязательной функцией 
высшего руководства предприятия [5]. 

В основе функционирования любого со-
временного промышленного предприятия 
лежит экономическая целесообразность, то 
есть получение и наращивание прибыли по 
результатам его деятельности. Рассматривая 
функционирование предприятий обществен-
ного питания, необходимо отметить несколь-
ко наиболее важных предпосылок, способст-
вующих достижению поставленной цели: 

- повышение качества оказываемых услуг; 
- снижение стоимости сервисных услуг.  
Подобный подход согласуется с совре-

менными представлениями в сфере эконо-
мической теории и менеджмента качества. 
С точки зрения экономических концепций 
(в частности, теории стратегического 
управления) основное условие «выжива-
ния» в динамично меняющейся среде – 
обеспечение конкурентоспособности вы-
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пускаемой продукции (оказываемых услуг). 
С позиции менеджмента качества (в част-
ности, концепции Ф. Кросби «ZD» («Ноль 
дефектов»)), повышение качества возмож-
но осуществить одновременно со снижени-

ем стоимостных аспектов за счет выявле-
ния и сокращения дефектов (несоответст-
вий), что позволяет значительно уменьшить 
количество затрат на несоответствия. 

 

 
 
Рис. 1. Виды проектов в сфере общественного питания, реализуемых на различных уровнях 

 
 Кроме того, обеспечение конкурентоспо-

собных преимуществ обусловлено, в первую 
очередь, стремлением удовлетворять требо-
вания потребителей, что согласуется с ос-
новным принципом методологии TQM (Total 
Quality Management – всеобщее управление 
качеством), нашедшим отражение в между-
народных стандартах ИСО серии 9000, а 
именно, ориентация на потребителя. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 (п. 7.2.2) организация должна анали-
зировать требования, относящиеся к про-
дукции. Этот анализ должен проводиться 

до принятия организацией обязательства 
поставлять продукцию потребителю [1]. 

Оперативность и адекватность выполне-
ния требований потребителей является 
ключевым фактором, обеспечивающим ус-
пешное функционирование предприятия. 
Несоблюдение хотя бы одного из требова-
ний потребителя может привести к потере 
целевой аудитории и, следовательно, соот-
ветствующей доли рынка [6]. 

На рис. 2 представлены факторы, обу-
словливающие повышение конкурентоспо-
собности сервисных услуг. 

 



Выпуск 6 (14), 2010 
 

 123

Повышение 
конкурентоспособности 

сервисных услуг

Повышение качества оказываемых 
услуг

Разработка новых продуктов и услуг на 
основе данных маркетинговых 

исследований рынка

Повышение качества продукции и 
услуг с учетом требований 

потребителей

Оптимизация технологических 
процессов

Внедрение системы оценки и контроля 
качества

Повышение качества организации 
процессов

Повышение компетентности персонала

Снижение цены сервисных услуг

Сокращение производственных потерь, 
связанных с перепроизводством

Снижение уровня дефектов 
(несоответствий) и переделок

Сокращение излишнего передвижения 
персонала

Сокращение излишних запасов и 
ненужных перемещений сырья

Сокращение расходов на 
электроэнергию и водоснабжение

Снижение транспортных расходов

Повышение удовлетворенности 
потребителей и экономической 

эффективности 
функционирования 

предприятия в сфере сервиса  
 

Рис. 2. Факторы повышения конкурентоспособности сервисных услуг 
 
Повышение качества сервисных услуг 

обусловлено многими факторами. Свое-
временно проводимые предприятием мар-
кетинговые исследования позволяют вы-
явить актуальные требования целевой ау-
дитории, следствием чего становится про-
цесс разработки и производства новой про-
дукции и оказания новых видов услуг об-
щественного питания, а также происходит 
модернизация уже существующих направ-
лений деятельности. 

Оптимизация технологических процес-
сов позволяет скоординировать их таким 
образом, чтобы достигать желаемого ре-
зультата при минимальных издержках и 
потерях, которые, в свою очередь, опреде-
ляются и устраняются посредством исполь-
зования системы оценки и контроля каче-
ства на предприятии. 

По оценкам специалистов, компетент-
ность персонала существенным образом 
влияет на качество оказываемых предпри-
ятием услуг в сфере общественного пита-
ния. Обеспечение соответствия данного по-

казателя требованиям клиентов (гостей) 
обуславливается регулярным и своевре-
менным обучением персонала [7]. 

Экономический аспект достижения 
главной цели предприятия напрямую свя-
зан с теми издержками, которые оно несет в 
процессе оказания услуги. Достаточно эф-
фективным способом снижения цены сер-
висной услуги является минимизация от-
дельных видов потерь и статей затрат за 
счет применения проектного метода орга-
низации работы предприятия. 

Особенности внедрения проектного ме-
тода на предприятии: 

- направленность на достижение кон-
кретных целей;  

- координированное выполнение взаимо-
связанных действий;  

- ограниченная протяженность во времени 
с фиксированным началом и окончанием;  

- неповторимость и уникальность про-
ектных решений, направленных на форми-
рование и увеличение конкурентных пре-
имуществ. 
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Проекты нацелены на получение опре-
деленных результатов, которые являются 
его движущей силой [11]. Проектная дея-
тельность на предприятии обычно предпо-
лагает целый комплекс взаимосвязанных 
целей, который включает генеральную и 
промежуточные цели. Следовательно, про-
ектная деятельность ограничена временны-
ми рамками – после достижения заданного 
результата проект прекращает свое сущест-
вование либо трансформируется в новый, 
имеющий другую целевую установку. 

Целевая взаимозависимость определяет 
уровень сложности каждого конкретного 
проекта, реализация которого осуществляет-
ся посредством использования целого ком-
плекса согласованных действий всех задей-
ствованных подразделений или отделов [2]. 

Таким образом, управление проектом – 
деятельность, направленная на реализацию 
проекта с максимально возможной эффек-
тивностью при заданных ограничениях по 
времени, денежным средствам (и ресурсам), 
а также качеству конечных результатов про-
екта (документированных, например, в тех-
ническом задании), реализуемая с целью 
обеспечения конкурентных преимуществ [8]. 

На основе общеуправленческого цикла 
Шухарта – Деминга PDCA нами была раз-
работана модель управления проектами для 
предприятия, оказывающего сервисные ус-
луги в сфере общественного питания. Мо-
дель включает в себя цели реализации каж-
дого этапа, мероприятия и средства (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Модель управления проектом для предприятий сферы услуг 
 
Первым этапом проектирования предпри-

ятия общественного питания являются мар-
кетинговые исследования, в ходе которых 
полученная информация позволяет количе-
ственно охарактеризовывать предполагае-
мую аудиторию, на данный момент не яв-
ляющуюся целевой (гендерные характери-
стики населения, уровень образования и т. 
д.), а также определять основные требования, 
предъявляемые к качеству сервисных услуг. 

Маркетинговые исследования представ-
ляют собой сложный процесс, результатом 

которого является как количественная, так 
и качественная информация. При сборе и 
обработке данных необходимо учитывать 
разную степень достоверности между эти-
ми информационными массивами. Количе-
ственные данные не вызывают у респон-
дента затруднений, но объективную ин-
формацию, характеризующую его поведен-
ческие и мотивационные особенности, со-
брать гораздо сложнее. Основной трудно-
стью исследования часто является преодо-
ление психологического барьера, связанно-
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го с нивелированием «социально правиль-
ных ответов» опрашиваемых.  

Получив результаты маркетинговых ис-
следований, руководителю проекта необхо-
димо выбрать оптимальный рыночный сег-
мент, который впоследствии станет ядром це-
левой аудитории. Данный выбор обычно 
осуществляется путем моделирования влия-
ния различных факторов количественного и 
качественного характера на численность бу-
дущих посетителей. Как правило, это соотно-
шение величины дохода и количества потре-
бителей с данным уровнем дохода. Парал-
лельно на численность будущих посетителей 
влияют особенности их стиля жизни, семей-
ное положение и др.Следующим этапом реа-
лизации проекта является конкурентный ана-
лиз. Информация, полученная о конкурентах, 
может внести новые изменения в маркетинго-
вую концепцию: изменить величину целевой 
аудитории, ее демографические и поведенче-
ские характеристики, ценностные ориентиры 
и специфические особенности оказываемых 
сервисных услуг, наличие дополнительных 
услуг и т. д. 

Далее необходимо выработать идею ресто-
рана: название и направленность кухни, стиля, 
оформления помещения. Данный процесс яв-
ляется первостепенным, так как именно раз-
работанные в ходе него характеристики опре-
делят дальнейшую рекламную деятельность и 
сформируют набор положительный ассоциа-
ций с проектируемым предприятием.  

На данном этапе необходимо четко оп-
ределить показатели оценки и источники 
информации, а также разработать систему 
мониторинга. 

Перспективы развития бизнеса определя-
ют также планировку помещения. При 
строительстве или аренде здания необходимо 
учесть возможность будущего расширения, 
реорганизации. 

Проектировка (перепроектировка) поме-
щения включает также подбор и расстановку 

технологического оборудования и мебели, 
стоимость которых обусловлена концепту-
альной идеей (дизайн-проектом ресторана), а 
также планируемым количеством посетите-
лей, выбранной кухней и специфическими 
характеристиками заказываемого сырья (по-
луфабрикаты высокой степени готовности 
или собственное сырье и т. д.). 

Этап контроля подразумевает оценку ре-
зультативности и эффективности внедрения 
проекта и проводится по итогам определен-
ного промежутка времени функционирова-
ния предприятия, а также направлен на оп-
тимизацию системы мониторинга. На данном 
этапе необходимо уточнить необходимые 
для оценки и анализа показатели и источники 
информации, также следует сопоставить 
промежуточные цели и результаты. 

Процесс совершенствования проектной 
деятельности строится на основе результатов 
мониторинга, проведенного на предыдущем 
этапе, и может включать в себя такие пара-
метры, как повышение компетентности пер-
сонала, совершенствование системы оценки, 
контроля и наблюдения. 

К явным преимуществам проектного под-
хода следует отнести достаточную простоту 
управления и контроля со стороны руководи-
теля, так как детальной разработке и докумен-
тированию подвергаются все аспекты реализа-
ции проекта (основные этапы, сроки выполне-
ния, ответственные, методы выполнения ра-
бот, необходимые ресурсы) [13]. 

В заключении следует отметить, что 
реализация проектной деятельности на сер-
висных предприятиях позволяет повысить 
экономическую эффективность функцио-
нирования предприятий за счет обеспече-
ния высокого качества оказываемых услуг 
при низкой стоимости, что приведет к фор-
мированию и повышению конкурентоспо-
собности услуг и предприятия в целом. 
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Рассмотрены особенности и проблемы организационно-правовых форм медицинских ор-

ганизаций на основе изучения нормативно-правовых документов, предлагаются возможные 
варианты их решения с учетом последних изменений в законодательных актах РФ. 

 
В настоящее время в системе здраво-

охранения функционируют лечебные учре-
ждения различной, в том числе и негосу-
дарственной, формы собственности, в ко-
торых существует многоканальная система 
финансирования. Имеются и используются 
совершенно разные возможности управле-
ния финансовыми ресурсами. Анализ нор-
мативной правовой базы и практики работы 
лечебно-профилактических учреждений 
различных форм собственности показыва-
ет, что как у государственных, так и него-
сударственных лечебно-профилактических 
учреждений есть свои проблемы. 

В большинстве стран мира системы об-
щественного здравоохранения функциони-
руют в условиях жесткого ограничения фи-
нансовых средств. В подобных условиях 
основной задачей, решаемой на государст-
венном уровне, является поиск наиболее 
эффективного использования имеющихся 
ограниченных ресурсов, организационно-
правовых форм медицинских организаций с 
целью обеспечения населения качествен-
ной медицинской помощью в необходимом 
объеме. Наиболее остро эта проблема вста-
ет в период проведения реформ, затраги-
вающих социальные и экономические ас-
пекты общественного устройства. 

Повышенное внимание к современному 
правовому регулированию отношений по 

оказанию медицинских услуг вызвано по-
литическими, социальными, экономиче-
скими и правовыми преобразованиями, 
происходящими в нашей стране в настоя-
щее время. Переход к рыночно-торговой 
экономике, частичный отказ государства от 
бесплатной медицинской помощи, наделе-
ние государственных (муниципальных) уч-
реждений правом оказания платных меди-
цинских услуг, предоставление такой воз-
можности коммерческим организациям и 
индивидуальным предпринимателям, даже 
народным целителям, желание отдельных 
категорий граждан получить более квали-
фицированную помощь в рамках договор-
ных отношений, монетизация социальных 
услуг – эти и другие факторы вызвали рез-
кое увеличение количества платных меди-
цинских услуг, а вместе с ними повысили 
интерес к правовому оформлению услуг в 
сфере медицины. 

Передавая часть своей социальной функ-
ции по оздоровлению человека, по созда-
нию достойных условий его жизни в част-
ные руки (в частноправовое регулирова-
ние), государство не должно полностью от-
казываться от выполнения возложенных на 
него публично-правовых обязанностей по 
обеспечению благоприятных условий суще-
ствования своих граждан, по гарантирован-
ности их конституционных прав и свобод. 
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Конституция РФ провозгласила наше го-
сударство демократическим, правовым, со-
циальным государством (ст. 1), в котором че-
ловек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражданина обя-
занностью государства (ст. 2). Как продекла-
рировано Конституцией нашей страны, по-
литика социального государства должна 
быть направлена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ст. 7) [1]. 

Согласно ст. 41 Конституции РФ каж-
дый гражданин Российской Федерации 
имеет право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, обеспечение которой 
осуществляется государственными и муни-
ципальными учреждениями здра-
воохранения за счет бюджетных средств, 
страховых взносов и других поступлений. 
Заботясь о здоровье населения, государство 
разрабатывает меры по развитию системы 
здравоохранения, физической культуры и 
спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию [1]. 

Эти конституционные положения в пол-
ной мере относятся и к гражданско-
правовому регулированию договоров по 
оказанию медицинских возмездных услуг, 
призванных удовлетворять потребности 
граждан в оздоровлении и исцелении их 
организма. При этом, несмотря на частно-
правовое регулирование услуг в сфере ме-
дицинской деятельности, государство обя-
зано поддерживать и сохранять общепри-
знанный стандарт качества оказываемых на 
платной основе медицинских услуг, спра-
ведливо и мудро регулируя взаимодействие 
частных и публичных интересов, не ущем-
ляя прав российских граждан, гарантиро-
ванных Конституцией России, на охрану их 
здоровья и медицинскую помощь. 

Безусловно, уровень и качество государ-
ственной поддержки здоровья населения, 
соотношение платной и бесплатной меди-
цинской помощи зависит не только от по-
литической воли руководителей и законо-
дателей государства, правовой политики, 
но и от экономических, ресурсных, финан-
совых возможностей этого государства. 

В 70-80-е годы происходила широкая 
научная дискуссия относительно дальней-
шей перспективы развития законода-

тельства в сфере обслуживания, правового 
регулирования рынка возмездных услуг, 
имелось несколько точек зрения, среди ко-
торых выделялись «интегральная концеп-
ция», предполагающая интеграцию в одном 
законе всей защиты прав потребителей, и 
«дифференциальная концепция», предпола-
гающая принятие специальных законов по 
отдельным отраслям сферы обслуживания. 
Отдельные ученые предлагали разработать 
и принять специальную главу в Основах 
гражданского законодательства [6]. 

В настоящее время ожидается принятие 
новых Правил оказания платных медицин-
ских услуг. Однако при всех изменениях 
медицинского законодательства в части 
оказания платных медицинских услуг не-
пременно должны соблюдаться конститу-
ционные права граждан на жизнь, здоровье, 
личную неприкосновенность и тайну част-
ной жизни, оптимальное соотношение ча-
стных и публичных интересов (частнопра-
вового и публичного правового регулиро-
вания) в сфере медицинских услуг, требо-
вания к Российскому государству как де-
мократическому, правовому государству. 

Начало преобразований всей бюджетной 
сферы как центральной части государствен-
ного сектора было положено масштабным 
проектом Министерства финансов РФ и 
МБРР по реформированию региональных 
финансов. В рамках этого проекта отобран-
ные на конкурсной основе субъекты РФ по-
лучили государственные задания и соответ-
ствующие ресурсы для реализации регио-
нальных программ бюджетных реформ. 

В последующие годы комплекс меро-
приятий по реформированию государст-
венного сектора значительно увеличился. В 
2003 г. Министерством финансов РФ раз-
работаны Принципы реструктуризации 
бюджетного сектора в Российской Федера-
ции в 2003-2004 годах и на период до 2006 г., 
где определены основные направления 
преобразований. В 2005 г. разработаны Ме-
тодические рекомендации по подготовке 
докладов о результатах и основных направ-
лениях деятельности субъектов бюджетно-
го планирования на 2006-2008 годы, в ко-
торых предприняты попытки раскрыть 
процессы упорядочения формирования 
расходных обязательств и доходов бюдже-
тов, показать возможности применения 
бюджетных целевых программ, а также оп-
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ределить стратегические цели страны и 
субъектов бюджетного планирования. 

Следующий этап реформирования бюд-
жетной сферы связан с Федеральным зако-
ном РФ «Об автономных учреждениях», 
вышедшим в свет в 2006 г., посредством 
которого открылся путь поиска новых ор-
ганизационно-правовых форм хозяйствова-
ния в государственном секторе. После-
дующие законодательно-нормативные акты 
и организационные меры были направлены 
на практическую реализацию программы 
реструктуризации бюджетной сферы. 

Несмотря на ряд проведенных меро-
приятий, процесс реорганизации бюджет-
ной сферы и повышения эффективности 
использования бюджетных средств разви-
вается меньшими темпами, чем ожидалось. 
Это обусловлено сложностью реализации 
намеченных процедур в силу отраслевой 
специфики функционирования бюджетных 
учреждений, несовершенства межбюджет-
ных отношений, неподготовленности аппа-
рата управления на региональном и муни-
ципальном уровнях. 

Проблемы реформирования государствен-
ного сектора, в т. ч. бюджетной сферы, отяго-
щены тем, что социально-экономическое по-
ложение России в условиях финансово-
экономического кризиса побуждает государст-
во снижать бюджетные расходы. Бюджетная 
сфера по финансово-экономическим, органи-
зационно-техничес-ким и другим причинам в 
данный период не сможет только внутренними 
усилиями или под воздействием администра-
тивных мер осуществить реформирование. Не-
обходим комплексный подход, учитывающий 
как возможности государственного бюджета в 
реализации социальной политики, так и по-
требности населения, общества в целом. Все 
это обусловливает актуальность разработки 
концептуальных основ преобразования госу-
дарственного сектора, в т. ч. бюджетной сфе-
ры, выработки соответствующей стратегии и 
инструментария ее реализации. 

Рассмотрим последние изменения, ка-
сающиеся организационно-правовой фор-
мы оказания платных медицинских услуг. 
Госдума приняла в первом чтении законо-
проект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совер-
шенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний». Законопроект, внесённый Правитель-

ством РФ, направлен на создание правовых 
условий для сокращения внутренних из-
держек бюджетных учреждений и привле-
чения ими внебюджетных источников фи-
нансового обеспечения.  

Предлагается внести изменения в 15 зако-
нодательных актов РФ в сфере здравоохране-
ния, образования, науки, культуры, архивного 
дела, обороны, а также в Бюджетный кодекс, 
Налоговый кодекс и Гражданский кодекс РФ. 
В частности, в структуре государственных и 
муниципальных учреждений будут выделены 
автономные, бюджетные и казённые учреж-
дения. Планируется изменить механизмы фи-
нансового обеспечения бюджетных учрежде-
ний, переведя их с 1 января 2011 г. со сметно-
го финансирования на субсидии в рамках вы-
полнения государственного задания. Бюджет-
ным учреждениям предоставляется право за-
ниматься приносящей доход деятельностью с 
поступлением доходов в самостоятельное 
распоряжение этих учреждений. При этом 
отменяется субсидиарная ответственность го-
сударства по обязательствам бюджетных уч-
реждений с расширенным объемом прав, и 
расширяются права бюджетных учреждений 
по распоряжению любым закреплённым за 
учреждением движимым имуществом, за ис-
ключением особо ценного движимого имуще-
ства, перечень которого устанавливает орган 
публичной власти – учредитель соответст-
вующего учреждения [10]. 

Законопроектом предусмотрено созда-
ние нового типа государственных (муници-
пальных) учреждений – казенное учрежде-
ние, статус которого совпадает с закреп-
лённым в действующем законодательстве 
нынешним статусом бюджетного учрежде-
ния с дополнительным ограничением в ви-
де зачисления с 2011 г. всех доходов, полу-
ченных от приносящей доход деятельности, 
в соответствующий бюджет. Законопроект 
вводит упрощённый порядок изменения 
типа государственного и муниципального 
учреждения, не требующий реорганизации 
учреждения и предусматривающий лишь 
внесение соответствующих изменений в 
учредительные документы. Предусмотрен 
переходный период для регионов, чтобы 
они смогли создать соответствующую зако-
нодательную базу. Планируется, что закон 
должен вступить в силу с 1 января 2011 г. 
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Изучив особенности данного законопроек-
та, нами были выделены проблемы, которые 

могут возникнуть с его принятием (рис. 1). 
 

 
 Возможные проблемы 

Определение 
конкретного 

объема 
государственного 

Последствия 
возможной 
неоплаты 
госзадания 

Последствия 
неокупаемости 
учреждения в 
населенном 

Регулирование 
цен на платные 
социальные 

услуги  
 
Рис. 1. Возможные проблемы, связанные с принятием нового законодательного акта 

 
Перечень бесплатных медицинских ус-

луг определен Программой государственных 
гарантий, которая, как обещает Минздравсоц-
развития, сокращаться не будет. На ней будет 
строиться государственный или муниципаль-
ный заказ для лечебно-профилактических уч-
реждений. Однако как будет определяться за-
каз, какие виды медпомощи, в каком объеме, 
по каким тарифам в него войдут, как будет 
распределяться государственный заказ по 
конкретным медучреждениям? Закон прямого 
ответа на все эти вопросы не дает. Для это-
го, по нашему времени, нужно принять 
массу подзаконных актов. 

Поэтому депутаты предложили, во-
первых, отложить до 2012 года его реализа-
цию, чтобы тщательно подготовить всю пра-
вовую базу, и, во-вторых, провести несколь-
ко пилотных проектов в отдельных регионах. 
Посмотреть, как медучреждения будут рабо-
тать в новых условиях и учесть этот опыт в 
нормативных документах, прежде чем вво-
дить в действие закон по всей стране. 

До принятия законопроекта, по нашему 
мнению, необходимо провести следующие 
мероприятия (рис. 2). 

 
 Мероприятия 

Разработка дополнительных нормативных актов Увязка финансового  обеспечения с 
результатом и показателями эффективности 
оказания государственной услуги, создание 

мотивации для экономии средств Искусственное стимулирование конкуренции в 
социальной сфере (для повышения качества 

оказанных услуг населению) - установка перечня гарантированных 
бесплатных социальных услуг; 
- определение их стоимости; 
- определение порядка формирования 
госзадания; 
- уточнение условий размещения госзадания 
между ЛПУ 

Повышение уровня информированности 
граждан об их правах на бесплатную 

медицинскую помощь 

При отсутствии практического  опыта 
функционирования автономных учреждений 
здравоохранения, учитывая специфику их 
финансирования,  необходимо разработать 
особые условия переходного периода 

Изучить возможность закрепления позиций не в 
нормативных актах Правительства, а в 

отраслевом законодательстве 

Поиск стимулов к повышению эффективности 
деятельности бюджетных учреждений 

Формирование межрайонных 
(межмуниципальных) учреждений, оснащенных 

современной техникой 

 
 

Рис. 2. Мероприятия, необходимые для совершенствования нового закона 
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Безусловно, новый закон не идеален, но он 
должен заработать, а дальше практика пока-
жет его сильные и слабые стороны. Уже сей-
час принято решение об увеличении срока пе-
реходного периода до 1 июля 2012 года. Это 
важно для того, чтобы и Правительство, и 
субъекты смогли подготовить изменения в 
соответствующие законодательные нормо-
творческие акты. Закон носит рамочный ха-
рактер, и его реализация потребует только на 
федеральном уровне разработки 94 новых 
нормативных актов. Необходимо все тща-
тельно рассчитать и продумать. Например, 
установить перечень гарантированных бес-
платных социальных услуг, определить их 
стоимость, порядок формирования государст-
венного задания, условия его размещения ме-
жду бюджетными учреждениями и т. д. 

В заключение отметим, что финансовые 
ресурсы государственного учреждения 
формируются за счет нескольких источни-
ков: поступлений из федерального бюдже-
та, доходов от основной и иной предусмот-
ренной уставом деятельности, субсидий, 
добровольных пожертвований и других до-
ходов и поступлений в соответствии с за-
конодательством РФ. 

Многоканальность финансирования по-
зволяет осуществлять наряду с основной 
профильной деятельностью и другие виды 
работ, не противоречащие основному профи-
лю. Диверсификация ресурсного обеспече-
ния способствует сохранению профильной 
деятельности государственного учреждения. 

Изучив условия и формы хозяйствова-
ния в государственном секторе сферы ус-
луг, мы можем обосновать два основных 
направления его дальнейшего развития: 

1) сохранение государственных бюджет-
ных учреждений, чья деятельность связана с 
реализацией государственных социальных 
гарантий либо имеющийся ресурсный потен-
циал позволяет сохранять основную про-
фильную деятельность при одновременном 
совершенствовании контроля за эффективно-
стью использования бюджетных средств и 
государственной собственности; 

2) оптимизация сети бюджетных учреж-
дений с использованием целевых программ. 

Итак, наряду с диверсификацией финан-
сирования бюджетных учреждений, рефор-
мирование предполагает уход от сметного 

финансирования и расширение масштабов 
предоставления государственных (муници-
пальных) услуг учреждениями различных 
организационно-правовых форм. Именно с 
этим может связываться возможность преоб-
разования государственных учреждений, 
адаптировавшихся к рыночной среде и полу-
чающих значительную долю расходов из 
внебюджетных источников в иные организа-
ционно-правовые формы, в т. ч. в автоном-
ные учреждения. Это означает снятие с госу-
дарства обязанности гарантированного фи-
нансирования таких учреждений и переход к 
использованию нормативно-подушевого фи-
нансирования государственного социального 
заказа, субсидированию потребителя и дру-
гим бюджетным инструментам [10]. 

В качестве критериев оценки деятельно-
сти государственных бюджетных учрежде-
ний применимы: степень достижения це-
лей, соотношение фактических и плановых 
затрат, экономическая эффективность ре-
зультатов по отношению к произведенным 
затратам, общественная эффективность как 
соотношение общественно значимого (со-
циального) эффекта и непосредственных 
показателей деятельности, совокупная эф-
фективность как соотношение величины 
достигнутого реализацией программы ко-
нечного общественно значимого результата 
и величины затрат на его достижение. 

Исследование предложений по измене-
нию организационно-правового статуса ме-
дицинских организаций показало, что на 
настоящий момент ни одна организацион-
но-правовая форма не может быть безого-
ворочно использована для замены государ-
ственного или муниципального бюджетно-
го учреждения здравоохранения. 

Возможными неблагоприятными по-
следствиями изменения организационно-
правового статуса учреждений здравоохра-
нения являются: снижение доступности 
бесплатной медицинской помощи для насе-
ления, «банкротство» медицинских органи-
заций, изменение направления деятельно-
сти создаваемых организаций, переход го-
сударственного имущества и финансовых 
средств в частные руки. 

Основными принципами реализации 
проекта при изменении типа учреждения 
здравоохранения должны стать: соблюде-



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 
 

 132

ние конституционных прав граждан на бес-
платную медицинскую помощь; возмож-
ность реализации права пациента на выбор 
медицинской организации, изменение ме-
ханизма финансирования учреждений здра-
воохранения, дополнительное законода-
тельное закрепление порядка принятия ре-

шений по основополагающим вопросам 
деятельности медицинского учреждения, 
информирование и защита медицинских 
работников, принятие решения конкретно 
для каждого учреждения здравоохранения с 
учетом ряда параметров. 
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Рассмотрен экономический потенциал предприятия, характеризующий максимально воз-

можную отдачу производственной системы, определены составляющие экономического по-
тенциала предприятия, их сущность и содержание. Определена роль трудового потенциала как 
фактора, обусловливающего формирование, развитие и использование других потенциалов. 

 
Анализ публикаций по проблеме оценки 

потенциала позволяет сделать вывод о сла-
бой ее разработке на уровне отдельной от-
расли и особенно на уровне отдельного 
предприятия. В некоторых публикациях 
лишь констатируется, что вопросы оценки 
экономического потенциала отдельных 
предприятий остались в стороне от внима-
ния исследователей. Вместе с тем указан-
ная проблема является чрезвычайно важ-
ной, так как экономический потенциал об-
щества характеризует лишь его общее со-
стояние, выявляет лишь общие закономер-
ности развития, не раскрывая при этом ха-
рактера процессов, протекающих не-
посредственно на отдельных предприятиях. 

Большинство авторов выделяют, что по-
тенциал предприятия отражает совокупные 
силовые возможности достижения постав-
ленных целей в различных областях. В ка-
честве основных структурных элементов 
потенциала предприятия выделяют: потен-
циал в области планирования; потенциал в 
области организации; потенциал в области 
мотивации; потенциал в области контроля; 
компоненты потенциала в управленческой 
деятельности. 

Экономический потенциал предприятия 
представляет собой максимально возмож-
ный объем производства материальных 
благ и услуг в условиях, обеспечивающих 
наиболее полное использование по времени 
и продуктивности определенного количест-

ва имеющихся в наличии экономических 
ресурсов. Данный показатель характеризу-
ет максимально возможную отдачу произ-
водственной системы. 

Экономический потенциал предприятия 
рассматривается как система, структурны-
ми элементами которой являются [2]: 

• производственный потенциал; 
• инновационный (научно-технический) 

потенциал, 
• организационно-управленческий потен-

циал; 
• трудовой потенциал. 
Производственный потенциал пред-

приятия определяется как способность 
производства максимально возможного 
объема потребительных стоимостей на базе 
имеющихся в его распоряжении техники, 
технологии, научно-технической информа-
ции и природных ресурсов. Величина про-
изводственного потенциала характеризует-
ся соответствующими видами производст-
венных ресурсов, их количеством и качест-
вом. Структурно-производственный потен-
циал предприятия состоит из: 

• технического потенциала; 
• технологического потенциала; 
• природно-ресурсного потенциала; 
• потенциала нематериальных активов; 
• инвестиционного потенциала. 
Технический потенциал характеризуется 

количеством и качеством средств труда, их 
прогрессивной структурой (соотношение 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 
 

 134

активной и пассивной части) производст-
венных запасов, незавершенного производ-
ства, расходов будущих периодов. 

Технологический потенциал определяется 
уровнем прогрессивности применяемых тех-
нологий производства товаров, работ и услуг 
и характеризуется показателями ресурсоем-
кости и качества производимой продукции. 

Природно-ресурсный потенциал опреде-
ляется величиной природных ресурсов, ко-
торыми владеет и распоряжается пред-
приятие и которые используются или могут 
быть использованы им в процессе произ-
водства материальных благ и услуг. 

Потенциал нематериальных активов ха-
рактеризуется совокупностью прав, приобре-
тенных или созданных предприятием: права 
пользования природными ресурсами (землей, 
недрами, водными ресурсами и т. д.), при-
родными условиями и другой информацией о 
природной среде; права пользования имуще-
ством (право пользования земельным участ-
ком, право на аренду помещения, оборудова-
ния и т. п.); право на объекты промышленной 
собственности (на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, ноу-хау и 
т. п.); авторские права (права на компьютер-
ные программы, базы данных и т. п.); гуд-
вилл; права на деятельность. 

Инвестиционный потенциал предпри-
ятия характеризуется его способностью 
формирования собственных и привлечения 
заемных инвестиционных ресурсов. Струк-
турно-инвестиционный потенциал пред-
приятия включает потенциал производст-
венных (капитальных) инвестиций и по-
тенциал финансовых инвестиций. Потенци-
ал производственных инвестиций характе-
ризуется величиной капитальных вложений 
в расширенное и простое воспроизводство 
производственных фондов и возможностью 
эффективного их использования. Количест-
венно потенциал производственных инве-
стиций определяется объемом капитально-
го строительства, величиной приобретен-
ных или изготовленных основных средств, 
прочих внеоборотных материальных и не-
материальных активов, которые имеются 
на балансе предприятия, а также величиной 
финансовых ресурсов, которые могут быть 
инвестированы в капитальные инвестиции. 
Потенциал финансовых инвестиций харак-
теризуется величиной финансовых ресур-

сов, которые инвестированы или могут 
быть инвестированы предприятием путем: 

• участия в капитале ассоциированных, 
дочерних или совместных предприятий; 

• участия в уставном капитале других 
предприятий, акциях, облигациях и других 
ценных бумагах, являющихся активами 
предприятия. 

Инновационный потенциал предприятия 
характеризуется его способностью продуци-
рования новшеств и нововведений собствен-
ными силами или приобретения их со сторо-
ны, а также эффективного внедрения инно-
ваций в практику хозяйственной деятельно-
сти. Результатом реализации иннова-
ционного потенциала предприятия является: 

• освоение новой и модернизация вы-
пускаемой продукции; 

• разработка и внедрение в производство 
новых машин, оборудования, инструмента, 
новых конструкционных материалов; 

• разработка и внедрение в производство 
новых технологий и способов производства 
продукции; 

• усовершенствование и разработка но-
вых методов, средств и правил организации 
и управления производством. 

Организационно-управленческий потен-
циал предприятия характеризуется способно-
стью его системы управления обеспечить ус-
тойчивое положение предприятия на рынке и 
его экономическое развитие. Организацион-
но-управленческий потенциал определяется 
уровнем прогрессивности организационной 
структуры управления предприятия, органи-
зацией производства и труда, методов и спо-
собов управления персоналом. 

Трудовой потенциал характеризуется 
количеством и качеством трудовых ресур-
сов, привлеченных предприятием для осу-
ществления его производственной деятель-
ности. Кадровый потенциал играет веду-
щую роль в формировании потенциала лю-
бого предприятия, так как его основой яв-
ляется человек с присущими ему качества-
ми, как профессиональными, так и лично-
стными. Наличие и уровень развития этих 
качеств главным образом определяют спо-
собность хозяйствующего субъекта к рас-
ширенному воспроизводству, эффективно-
сти использования производственного, на-
учно-технического и организационно-
управленческого потенциала. Составляю-
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щим элементом трудового потенциала яв-
ляется кадровый потенциал. 

Понятие «трудовой потенциал» появи-
лось в социально-экономической лите-
ратуре в 90-х годах XX столетия. До этого 
большое распространение имел термин 
«трудовые ресурсы». В рыночной эконо-
мике очень широко используются понятия 
«рабочая сила», «человеческий капитал». 
Применение понятия «трудовой потен-
циал» связано с переходом от количествен-
ных факторов роста к качественным, суще-
ственным повышениям образовательного 
уровня работников. 

Понятие «трудовые ресурсы» было вве-
дено в систему планирования в 20-х годах 
XX века и применялось как планово-
учетный показатель для характеристики 
количества ресурсов труда. В дальнейшем 
под трудовыми ресурсами понимается 
часть населения страны, обладающая физи-
ческим развитием, умственными способно-
стями и знаниями, которые необходимы 
для работы в народном хозяйстве. Согласно 
рекомендациям Международной организа-
ции труда в последней четверти XX века 
начала применяться категория «экономиче-
ски активное население», в состав которого 
были включены лица, занимавшиеся до-
машним хозяйством, уходом за детьми, 
трудоспособные учащиеся, студенты, кур-
санты в возрасте 16 лет и старше, обу-
чающиеся в дневных учебных заведениях. 

Между категориями «трудовые ресурсы» и 
«рабочая сила» много общего, но есть и опре-
деленные различия. Рабочая сила – это сово-
купная способность физических и интеллек-
туальных свойств, которыми обладает чело-
век и которые используются для производства 
жизненных благ. В условиях реформирую-
щихся рыночных отношений понятие «ра-
бочая сила» воспринимается как определен-
ный контингент трудоспособного населения. 

Трудовой потенциал – это интегральная 
социально-экономическая категория. Она яв-
ляется более сложной категорией, чем кате-
гории «рабочая сила» и «трудовые ресурсы», 
так как включает совокупность качеств, оп-
ределяющих трудоспособность людей, в том 
числе их физический, психологический и 
нравственный потенциал, объем общих и 
специальных знаний и навыков. 

В научной литературе существует три ос-
новных подхода к определению категории 
трудового потенциала – ресурсный, полити-
ко-экономический и социально-демографи-
ческий. В результате исследования и систе-
матизации различных подходов к раскрытию 
сущности категории трудового потенциала 
выделены ключевые моменты: 

• носителем трудового потенциала явля-
ется экономически активное население с 
присущими ему демографическими, физи-
ческими, профессиональными, квалифика-
ционными и образовательно-культурными 
характеристиками; 

• формирование и рациональное использо-
вание трудового потенциала обеспечивается 
соответствующим набором социальных, на-
учно-технических, природно-климатических, 
экологических факторов, а также системой 
экономических отношений, соответствующих 
данному этапу развития общества; 

• результатом реализации трудового по-
тенциала и одновременно показателем его 
оценки является определенный набор потре-
бительных стоимостей, который может быть 
произведен экономически активным населе-
нием соответствующих социально-экономи-
ческих и научно-технических условий. 

Структурными элементами трудового 
потенциала предприятия являются (рис. 1): 

• интеллектуальный потенциал работника; 
• потенциал организации труда на одном 

предприятии; 
• демографический потенциал предприятия; 
• этнокультурный потенциал предприятия. 
Трудовой потенциал одного работника со-

стоит из психофизиологического, образова-
тельного, интеллектуального и культурно-
личностного потенциалов. Психофизиологи-
ческий потенциал зависит от типа нервной 
системы человека (темпераменты: холериче-
ский, сангвинический, флегматический, ме-
ланхолический) и состояния его здоровья. 
Потенциал общественной организации труда 
зависит от формы соединения индивидуаль-
ных потенциалов в процессе производства и 
характеризуется уровнем разделения труда, 
специализацией, кооперированием, концен-
трацией, корпоративной культурой. 

Образовательный потенциал определяется 
общеобразовательной и профессионально-
квалификационной подготовкой работников. 
На демографический потенциал наибольшее 
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влияние оказывает численность работников, 
их половозрастная структура, продолжи-

тельность рабочего дня/недели. 

 Трудовой потенциал предприятия

Демографическая 
составляющая 

Организационная 
составляющая 

Этнокультурная 
составляющая 

Кадровый потенциал Интеллектуальный 
потенциал 

Предпринимательский 
потенциал 

Трудовой потенциал предприятия

Физиологический Образовательный Интеллектуальный Культурно-личностный 

Общеобразовательный 
 

Профессионально-
квалификационный  

 
Рис. 1. Структура трудового потенциала предприятия [2] 

 
На формирование трудового потенциала 

предприятия больше влияют экономиче-
ские факторы. К последним относятся ре-
альные доходы населения: оплата труда, 
трансфертные платежи, установившие це-
ны на товары и услуги продовольственной 
и непродовольственной групп, качество, 
уровень инфляции и т. д. Экономические 
факторы оказывают как прямое, так и кос-
венное влияние на трудовой потенциал, 
имеют экстенсивный и интенсивный харак-
тер воздействия на его величину. Сущест-
венными факторами, которые влияют на 
величину трудового потенциала, являются 
численность работников, уровень общего и 
специального образования, состояние здо-
ровья работающих. Численность работни-
ков является интенсивным фактором тру-
дового потенциала. Остальные два фактора 
– экстенсивные. Среди трех рассматривае-
мых факторов в условиях рыночной эконо-
мики приоритетным является образование. 
Роль образования в трудовом потенциале 
рассматривается с двух позиций: образова-
ние как часть социальной инфраструктуры 
производства и как основа формирования 
рабочей силы. В связи с приоритетом обра-
зования в формировании трудового потен-
циала доказано, что этот показатель являет-

ся базовым при разработке его экономичес-
кой оценки. 

В экономической теории труд рас-
сматривается как один из факторов произ-
водства. Посредством труда эти факторы 
соединяются в единое целое, образующее 
динамическую систему предприятия. Та-
ким образом, трудовой потенциал, являясь 
составляющим элементом экономического 
потенциала предприятия, обусловливает 
формирование, развитие и использование 
других потенциалов. Вместе с созданием 
продукта труда происходит развитие дру-
гих потенциалов путем приращения соот-
ветствующих экономических ресурсов, из-
менения их качества. Однако необходимо 
отметить, что осуществление трудовых 
процессов не всегда увеличивает состав-
ляющие экономического потенциала пред-
приятия. Например, загрязнение среды на 
предприятии снижает инвестиционный по-
тенциал. Имеет место также обратное воз-
действие прироста производственного, ин-
новационного, природного потенциалов на 
прирост трудового потенциала. 

Выбор направления или стратегии раз-
вития потенциала предприятия зависит в 
основном от состава, структуры и качества 
имеющихся экономических ресурсов, уров-
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ня конкурентоспособности продукции, по-
ложения на рынке и т. д. 

Многоаспектность понятия «потенциал» 
объясняется многообразием объектов, к ко-
торым оно применяется. Главное, что объе-
диняет разные потенциалы, состоит в том, 
что практически все они содержат некую 
совокупность возможностей или способно-

стей в той области, где применяется то или 
иное определение. Потенциал предприятия 
оказывает наибольшее влияние не только 
на конечные результаты его деятельности, 
но и на пределы экономического роста и 
структурного развития всего предприятия. 
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Исследованы теоретические аспекты и практический опыт развития сетевых предпри-

ятий питания в Краснодарском крае. Проанализированы основные виды сетевого ресторан-
ного бизнеса в РФ. Выявлены приоритетные направления развития сетевых предприятий 
питания в регионе.  

 
В настоящее время, по прошествии двух 

десятилетий с момента формирования рес-
торанных сетей на Западе, представляется 
возможным и целесообразным выделить 
эволюцию понятия «сеть», что и будет 
представлено в приводимых определениях.  

Одно из первых определений приводит 
Х. Хакансон: Сеть – это множество агентов, 
которые институционально независимы, но 
производят действия и/или контролируют 
ресурсы, которые взаимосвязаны. Более то-
го, существует соглашение между агентами 
о подобном рыночном взаимодействии, 
поддерживающее данное взаимодействие.5 
Это определение отражает два важных мо-
мента в деятельности ресторанных сетей: 

- независимость входящих в сеть пред-
приятий; 

- совместная деятельность на основе до-
говоренностей. 

Тем самым выявлено отличие ресторан-
ных сетей от промышленной кооперации – 
это независимость входящих в сеть пред-
приятий и зависимость предприятий в слу-
чае промышленной кооперации. 

С другой стороны, на формирование се-
ти взглянули Кук и Эмерсон, согласно их 
определению сеть – это набор двух или бо-
лее взаимосвязанных отношений обмена.6 

Интересным моментом в данном опре-
делении является противопоставление се-

                                                           
5  Филиальная сеть. Развитие и управление / под ред. Т. Сороки-
ной. – Питер, 2007. 
6  Филина Ф. Н. Франчайзинг.  Правовые основы деятельности. – 
М. : Россбух, 2008. 

тей рыночным отношениям. Стоит сказать, 
что эта тема сильно интересовала ученых в 
самом начале изучения сетей, ведь наличие 
сетей объясняло многие несоответствия 
между реальным рыночным поведением 
предприятий и теорией. 

Обратим внимание на то, как определя-
ют сеть отечественные авторы. С. Б. Авда-
шева, Н. М. Розанова определяют сетевые 
индустриальные структуры как объедине-
ние формально независимых фирм, исполь-
зующих акционерные связи в качестве меха-
низма координации.7 Фактически данное оп-
ределение обращает большое внимание на 
формальные отношения между предпри-
ятиями. Этот вопрос является крайне живо-
трепещущим для современной экономики 
России, когда понять реального собственника 
предприятия практически невозможно. 

Этим могут объясняться непонятные с 
точки зрения формального собственника 
решения предприятия, но легко объясни-
мые с точки зрения скрытой сети. Нефор-
мальная экономика является очень специ-
фичным объектом изучения и крайне инте-
ресным для анализа сетей. Однако по сооб-
ражениям универсальности анализа, прове-
дению параллелей между российским и 
иностранным опытом сетей мы будем рас-
сматривать только реальные взаимоотно-
шения между предприятиями. 

Емкое определение сетей дает В. Радаев: 
сеть – это совокупность устойчивых, отно-
                                                           
7 Авдашева С. Б. Теория организации отраслевых рынков / С. Б. Авда-
шева, Н. М. Розанова. – М. : Магистр, 2003. 
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сительно замкнутых связей между хозяйст-
венными агентами.8 Важным моментом в 
данном определении является характери-
стика связей в сети: 

 устойчивость, 
 относительная замкнутость. 

Этими характеристиками определяется 
отличие сетевых связей от рыночных, объ-
ясняются наличие границ сети, вводятся 
параметры, которые можно анализировать 
при анализе сети. 

С другой стороны взглянул на сети Б. 
Мильнер. Он пишет, что сети – это сово-
купность фирм или специализированных 
единиц, деятельность которых координиру-
ется рыночными механизмами вместо ко-
мандных методов.9 Фактически тем самым 
в данном определении обозначается неза-
висимость агентов, подчеркивается отличие 
по сравнению с промышленной коопераци-
ей, однако не очень понятно, что их объе-
диняет. Под данное определение могут по-
дойти все рыночные фирмы страны или от-
дельной отрасли – их деятельность коорди-
нируется рыночными механизмами, но они 
не связаны друг с другом. 

В целом можно сказать, что предприни-
мательские сети – это кооперационные со-
глашения малых и средних фирм для вза-
имного использования ресурсов в решении 
общих задач. В этом определении чувству-
ется связь сетей с промышленной коопера-
цией, при этом важным моментом является 
совместное использование ресурсов и об-
щие задачи, которые стоят перед фирмами. 

Определяющим моментом является фо-
кус на малых и средних фирмах – в начале 
развития сетей они являлись альтернативой 
гигантам. Только объединяясь в сети, мел-
кие предприятия могли конкурировать с 
большими фирмами. Это определение 
очень важно для нас, так как рассматривает 
размер предприятия. Стоит добавить уже 
встречающийся комментарий – в этом оп-
ределении необходимо добавить независи-
мость предприятий. Первые итоги обзора 
определений сетей, связи ее с промышлен-
ной кооперацией, основные вопросы кото-
рые затрагивали ученые, изучавшие сети, и 
                                                           
8 Радаев В. В. Захват российских территорий. Новая  конкурент-
ная ситуация в розничной торговле. – М. : Изд-во ГУ ВШЭ, 2007. 
9 Мильнер Б. З. Теория организации : курс лекций. – М. : ИНФРА-М, 
1998; Он же. Управление знаниями. – М. : ИНФРА-М, 2003. 

те вопросы, ответ на которые не был приве-
ден в нашем обзоре, состоят в следующем: 

1. Основным определением сети является 
определение Х. Хакаянсона: «Сеть – это 
множество агентов, которые институцио-
нально независимы, но производят действия 
и/или контролируют ресурсы, которые взаи-
мосвязаны. Более того, существует соглаше-
ние между агентами о подобном рыночным 
взаимодействии, поддерживающее данное 
взаимодействие». Данное определение отно-
сится к раннему этапу появления сетей и их 
изучения, но является удобным, так как: 

 хорошо объясняет специфику сети и 
отличие ее от единичной фирмы; 

 является универсальным, так как не 
ограничивает сферу деятельности (например, 
только промышленность), размер фирм 
(только мелкие и средние) и процесс 
(производство) и подходит как для описания 
раннего этапа эволюции сетей, так и для 
современного этапа. 

2. Ключевая идея, из-за которой возник-
ли промышленная кооперация, а позже 
предпринимательские сети, – это выгода от 
специализации. Для того чтобы получать 
данную выгоду, необходимо сформировать 
отношения между предприятиями, которые 
производят дополняющую друг друга про-
дукцию. В промышленной кооперации 
движущей силой отношений и сотрудниче-
ства предприятий является государство, т. 
е. предприятия и являются независимыми. 
В предпринимательских сетях движущей 
силой образования сетей является рынок. 
Благодаря сотрудничеству предприятия по-
лучают дополнительную экономическую 
выгоду. Независимость предприятий сетей 
объясняет специфику их образования и раз-
вития по сравнению с кооперацией. 

3. На начальном этапе изучения сетей 
ключевыми вопросами исследователей были: 

 отличие сети от рынка; 
 отличие сети перед единичным пред-

приятием (холдингом). 
4) При противопоставлении сети рынку 

выделялось: 
 устойчивость и неоднократность связей; 
 относительная замкнутость сети от 

остального рынка; 
 связанные отношения обмена. 
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5) При противопоставлении сети еди-
ничному предприятию рассматривалось: 

 добровольность отношений предприятий; 
 независимость 

(формальная/неформальная) предприятий; 
 отсутствие иерархии. 

Таким образом, получается, что сеть яв-
ляется промежуточной формой между рын-
ком и предприятием. На начальном этапе 
развития сетей важным условием является 
отсутствие формальной иерархии. 
К функциям управления сетью относятся.10 

 выработка стратегических целей сети 
и стратегий поведения ее агентов; 

 оптимальное комбинирование факто-
ров производства в сети посредством моде-
лирования технологических цепочек; 

 разработка принципов распределения 
совокупной добавленной стоимости, соз-
данной в ПС; 

 разработка долгосрочных и кратко-
срочных планов совместной деятельности 
агентов ПС; 

 выработка единой кредитной, инве-
стиционной и инновационной политики; 

 внешнеэкономическое и внутрина-
циональное представительство сети; 

 снижение эффекта неопределенности 
и повышение возможности контроля внеш-
него окружения; 

 проведение единой закупочной, сбы-
товой, ассортиментной и инновационной 
политики; 

 снижение транзакционных издержек; 
 определение масштабов и направле-

ний инвестиций, форм реструктуризации 
предприятий, продуктовая специализация 
входящих в группу предприятий; 

 кредитование за счет средств партне-
ров по бизнесу; 

 формирование этических основ 
бизнеса в соответствии с императивами 
информационной экономики.  
Функции, опосредующие взаимодействие 

агентов сети.11 
 документооборот между агентами сети; 
 создание системы технического обес-

печения взаимодействия агентов; 
                                                           
10 Пашутин С. Б. Эффективная дистрибьюция Организация и управле-
ние собственной филиальной сетью. – М. : Альфа-пресс, 2006. 
11 Радаев В. В. Захват российских территорий. Новая  конкурент-
ная ситуация в розничной торговле. – М. : Изд-во ГУ ВШЭ, 2007.  
 

 формирование информационной базы 
данных для использования агентами сети; 

 формирование коммуникационных 
каналов. 
Функции по координации деятельности 

агентов сети: 
 составление неформальных и 

формальных контрактов; 
 информационное обслуживание сети; 
 разработка процедур согласования 

стратегических и тактических решений 
агентов ПС в сфере объемов производства, 
ценообразования, технологий и др. 
Функции по обеспечению конкуренто-

способности агентов сети и всей сети: 
 формирование фирменного стиля сети; 
 организация внутри ПС фирм на 

принципах аутсорсинга по контролю каче-
ства, разработке и внедрению нововведе-
ний, предоставлению различных услуг 
агентам ПС (транспортные, маркетинговые, 
финансовые и т. п.); 

 бесперебойная поставка сырья; 
 преодоление разомкнутости технологи-

ческого цикла с целью повышения конкурен-
тоспособности; 

 доверие окружающих; 
 быстрая адаптация к изменениям 

внешней среды. 
Функции по поддержанию устойчивых и 

долговременных отношений в сети: 
 разработка механизмов разрешения 

внутрисетевых конфликтов; 
 выстраивание репутаций агентов сети; 
 предотвращение оппортунистического 

поведения агентов сети; 
 обмен информацией между участниками 

сети, благодаря которому возможно возникно-
вение деловых отношений внутри ПС; 

 формирование цепочек доверия среди 
предприятий, работающих в составе ПС. 

Опираясь на параметры сетей, предлагае-
мые В. В. Радаевым, выделены следующие 
характеристики предпринимательских сетей: 

 плотность сети – измеряется количеством 
агентов и числом связей между ними; 

 степень централизации сети –  
определяется тем, в какой мере агенты 
группируются вокруг единого центра; 

 гомогенность сети – степень ее 
однородности/разнородности; 
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 сила связей – степень зависимости 
результатов деятельности одного агента от 
другого агента ПС; 

 теснота связей – измеряется 
количеством контактов или сделок за 
определенный период времени; 

 устойчивость связей – средняя 
продолжи-тельность взаимодействия агентов. 

Перечисленные параметры обусловли-
вают конфигурацию сети в целом, структу-
рируют позиции экономических агентов, 
направляют определенным образом их 
практики. Предпринимательские сети в ин-
дустрии питания имеют свою специфику. 

Европейские исследователи более 
склонны к трактовке сетей как гибких по-
лицентрических образований, участие в ко-
торых позволяет достичь определенных 
конкурентных преимуществ.12 Напротив, 
большинство американских исследователей 
тяготеют к представлению сетей в виде ус-
тойчивых структур, контролируемых из 
единого центра. 

В целом выделяется два подхода к ана-
лизу сетей предприятий питания как сред-
ству описания социальных отношений и 
как средству управления. 

Представляется более целесообразным 
второй подход, и поэтому предлагается рас-
сматривать формирование сети предпри-
ятий питания как стратегию организацион-
ного развития в форме динамической сети. 
Динамическая сеть сгруппирована вокруг 
одной доминирующей центральной едини-
цы (управляющей компании), которая ко-
ординирует деятельность по созданию цен-
ности иерархическими методами. В такой 
сети существует динамичная конкуренция 
между предприятиями питания – партнера-
ми, ведущими борьбу за участие в специ-
фических проектах. 

Расширение сетевого бизнеса в сфере 
питания сегодня видно и по резкому увели-
чению известных торговых марок на дверях 
заведений, и по широкомасштабным рек-
ламным кампаниям сетей. 

Согласно статистике в США в настоя-
щий момент около 75% всех предприятий 
питания являются участниками сетей, в Ев-
ропе – более 60%. В России – около 40%, и 
                                                           
12 Леннон Дж. Управление индустрией туризма / Дж. Леннон, 
Х. Смих, Н. Кокерелл, Дж. Трю. – М. : Группа ИДТ, 2008. 

не более 20% в регионах. Но, по мнению 
экспертов, через год-два она вырастет до 
50%. В первую очередь в Москве, а затем и 
в регионах. Вот как можно охарактеризо-
вать причины подобных тенденций. Клиен-
тов привлекает известный и надежный 
бренд, а участвующие в сетевом проекте 
предприятия получают рекламную и юри-
дическую поддержку, повышенную комис-
сию и другие преимущества. Кроме того, в 
течение первого года работы лишь 5% се-
тевых предприятий прекращают свою дея-
тельность, в то время как для других пред-
приятий эта цифра на порядок выше. 

Первые попытки формирования ресто-
ранных сетей в нашей стране были пред-
приняты в сентябре 1990 г., когда в Москве 
открылись первые два ресторана американ-
ской ресторанной цепи «Пицца Хат».13 
Стремительное развитие сетевого ресто-
ранного бизнеса началось после кризиса 
1998-го, когда появились и начали стреми-
тельно развиваться компании «Крошка-
картошка», «Ростик'с» и другие. Они и се-
годня остаются крупнейшими российскими 
сетевыми проектами. 

В настоящее время существует несколь-
ко видов сетевого ресторанного бизнеса, 
которые различаются отношениями между 
собственником и агентствами: 

1. Франчайзинговый бизнес, при кото-
ром компания-франчайзер передает агент-
ству-франчайзи право на продажу продук-
ции и услуг по заранее определенным зако-
нам и правилам. Наиболее крупными фран-
чайзинговыми сетевыми компаниями в ин-
дустрии питания на сегодня являются 
«Макдоналдс», «IL Патио», «Планета су-
ши», «SUBWAY». По системе франчайзин-
га работают новые сетевые образования, 
пытающиеся составить им конкуренцию, 
например: «Якитория», «Цыпленок жаре-
ный» и другие. 

2. Сети ресторанов, полностью принад-
лежащие крупным сетям.  

3. Сети крупных ресторанов быстрого 
питания, в которых представлены как соб-
ственные, так и франчайзинговые предпри-
ятия питания.  

                                                           
13 Папирян Г. А.  Менеджмент в индустрии гостеприимства. – М. : 
Экономика, 2000. 
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4. Субагентские сети абсолютно независи-
мых компаний, которые в своем названии и ло-
готипе имеют известный ресторанный бренд.  

Пионером по открытию сетевых предпри-
ятий питания в Краснодарском крае стали 
«ТРАНС-ФОРС», «Макдоналдс» и местные 
сети: «Мадьяр», «Сладкий сон». Помимо 
упомянутых выше заведений на региональ-
ном рынке в 2002 г. функционировали: «Цы-
пленок жареный», «Sbarro», «Buffet», «Бас-
кин Робинс», «Блинкоff», «Лабаз», «У Швей-
ка», «Шелкопряд», «Жар-Пицца». 

В 2004 г. был введен в эксплуатацию 
ТРЦ «Сити-центр» в Краснодаре. Фуд-корт 
этого центра представляли такие сетевые 
заведения быстрого питания, как: «Жар-
Пицца», «Любо-дорого» – кофейни: «Кино-
кафе», «Корова Бар», «Любо-кафе», Green 
Cafе, а также заведения, предлагающие ки-
слородные коктейли. 

Фуд-корт торгового центра «СВС» за-
служивает особого внимания. В данном 
случае зона питания совмещена с развлека-
тельным центром, что само по себе неуди-
вительно. Интересно, что развлекательная 
зона и зона питания находятся в отдельно 
стоящем здании (но на территории торгово-
го центра). То есть торговый и развлека-
тельный центры входят в одну структуру, 
но представляют собой два разных бизнеса, 
дополняющих друг друга. Среди арендато-
ров развлекательного центра «Семь звезд» 
присутствуют кафе и рестораны быстрого 
питания: «Синема-бар», «Пряничный до-
мик», кафе «Заправка», кафе «Prima Vera», 
«Махi Burger», «Минами», Х.О. Саfе, 
«Звезда Востока», «Бруклинский мост», 
«Ростик'с КВС», «Баскин Роббинс», «Пив-
ная № 2», «Спорт-бар».  

На фуд-корте торгово-развлекательного 
центра «Мега Адыгея» (2007 г.) представ-
лены «Макдоналдс», «Блинкоff», «Juice», 
«Kono Pizza», «Восточный Базар», «Иде-
альная Чашка», два заведения «КофеТун», 
«СушиТун», «Ростик'с-ККС», «Sbагго». 

Таким образом, практически все круп-
ные ресторанные сети обязательно отмети-
ли свое присутствие на фуд-корте одного 
или нескольких торгово-развлекательных 
комплексов Краснодарского края. Исклю-
чением в данном случае будут только две 
сети пиццерий, развивающиеся исключи-
тельно на базе собственных зданий: «Уни-
Пицца» и «Луна-Пицца». 

До 2014 года в Краснодарском крае коли-
чество торгово-развлекательных центров 
будет увеличено вдвое. Будут введены мно-
гофункциональный комплекс «Кристалл», в 
него войдет ресторанный дворик площадью 
2836 кв. м, в торгово-развлекательной зоне 
комплекса разместятся бары, кафе и ресто-
раны для посетителей, торгово-
развлекательные центры: «Краснодар-
Сити», «DVI», «OZ», «Калинка-Малинка» и 
другие. Во всех планируемых комплексах 
будут находиться фуд-корты. 

Проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что сетевые ресторан-
ные проекты в будущем займут лидирую-
щее место на рынке услуг питания РФ. В 
Краснодарском крае уже в ближайшие годы 
этот показатель достигнет 50%. Предпосыл-
ками значительных изменений в подходах к 
организации и управлению сетевым ресто-
ранным бизнесом являются, прежде всего, 
появление новых форм конкурентной борь-
бы, основанные на стратегическом взаимо-
действии компаний, а также все большее 
проникновение новых технологий в бизнес. 
Следовательно, в настоящее время на пер-
вый план выходит проблема обоснования и 
выбора стратегии развития сетевых пред-
приятий питания и особенно в регионах. 
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Показана взаимосвязь между структурой источников финансирования организации, 

средневзвешенной стоимостью капитала и величиной инвестиционного денежного потока. 
На основе матрицы зависимости приводится описание четырех ситуаций, используя кото-
рые можно сформировать стратегию управления структурой капитала и отдельными вхо-
дящими в ее состав источниками. 

 
В рыночной экономической среде для 

принятия эффективных решений недоста-
точно иметь информацию о результатах 
функционирования организации в целом. С 
целью управления финансами коммерческих 
организаций с ориентацией на стратегию 
долгосрочного развития возникает потреб-
ность в качественно иной информации, кото-
рая позволяет формировать системные стра-
тегические решения по различным направле-
ниям и сферам деятельности: рынкам, про-
дуктам, клиентам, подразделениям и т. д. 
Ориентация на объемные критерии, такие 
как доход с оборота, валюта баланса, рост 
номенклатуры продукции, производственных 
мощностей и т. п., сегодня сменяется мыш-
лением, ориентированным на показатели эф-
фективности по всем видам бизнеса [3]. 

Успешная реализация стратегии экономиче-
ского роста предполагает адекватную систему 
его финансирования. Она представляет собой 
совокупность долгосрочных источников, меха-
низмов, форм и методов их поступления в ре-
альный сектор национальной экономики. В этой 
системе важное место занимает сегмент финан-
сового рынка – рынок капитала [2]. 

Взаимодействие организации с рынком 
капитала осуществляется через сферу фи-
нансирования, где можно выделить два 
ключевых подмножества принятия реше-
ний: распределение прибыли и процесс 
формирования структуры капитала. Имен-
но эти решения определяют долгосрочную 

жизнеспособность организации [5]. В таких 
условиях имеет смысл идентифицировать 
основные тенденции, влияющие на выбор 
стратегии формирования и оптимизации по-
литики управления источниками финансиро-
вания и структурой капитала в частности [1]: 

– дефицитность финансовых ресурсов на 
рынке и анализ условий их предложения; 

– осторожная политика привлечения за-
емного капитала; 

– рост потребности в заемном финанси-
ровании; 

– популяризация цены капитала в инве-
стиционном и финансовом анализе в каче-
стве критерия риска и, своего рода, меры 
доходности; 

– целесообразность оценки риска возник-
новения неблагоприятных внешних условий; 

– субъективность оценки прогнозируе-
мых результатов. 

На фоне роста финансовой глобализа-
ции, с одной стороны, существование вы-
соких рисков финансирования на макро-
уровне побуждает многие коммерческие 
организации к объединению в акционерные 
структуры холдингового типа, с другой – 
их нацеленность на максимизацию акцио-
нерной стоимости при поддержании устой-
чивого снижения величины средневзве-
шенной стоимости капитала позволяет ши-
ре использовать возможности оптимизации 
используемых источников. Обострение 
влияния факторов внешней среды при од-
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новременной потере контроля управляемо-
сти ресурсами на микроуровне усиливает 
значимость стоимостных инструментов 
управления, различных моделей оценки 
стоимости организации и величины созда-
ваемого инвестиционного денежного пото-
ка в ней. Поэтому в процессе оценки эф-
фективности привлечения того или иного 
источника финансовых средств использу-
ются не цены отдельных составных эле-
ментов капитала (собственного, заемного и 
др.), а их средняя цена, т. е. средневзве-
шенная стоимость (WACC) [6]. Кроме того, 
с точки зрения инвестиционного анализа, 
рационально использовать измеритель де-
нежной рентабельности инвестиций 

CFROI. Показатель CFROI (денежный по-
ток от инвестиций) основывается на пред-
положении, что рынок капитала больше 
всего ценит способность компании генери-
ровать денежные потоки. В основе CFROI 
лежит измерение скорректированных на 
инфляцию денежных потоков в пользу всех 
владельцев капитала и последующее их со-
поставление со скорректированными на 
инфляцию историческими инвестициями, 
вложенными в бизнес [10]. 

Анализ взаимосвязи между WACC и ве-
личиной CFROI позволяет установить 
влияние изменений данных показателей на 
структуру источников финансирования 
(рис. 1, табл. 1).  
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Рис. 1. Матрица зависимости структуры капитала от значений WACC и CFROI 
 
В предлагаемой матрице зависимости 

структуры капитала от значений WACC и 
CFROI представлены четыре ситуации. Для 
первой ситуации (квадрант I) значение 
CFROI превышает величину WACC, т. е. 
доходность создаваемого инвестиционного 
денежного потока выше средневзвешенной 
стоимости капитала предприятия. Доля 
собственного капитала значительно больше 
доли заемного капитала. В структуре ис-
точников финансирования преобладают 
собственные средства. Наращивание заем-
ных средств не окажет негативного воздей-
ствия на финансовое состояние предпри-
ятия. Такая ситуация характерна для ОАО 

«Невынномысский Азот», в котором на 
протяжении 2007-2009 гг., несмотря на не-
значительное снижение собственных ис-
точников финансирования, по итогам 2009 г. 
все же сохраняется приоритет собственного 
капитала над заемным.  

Ориентация на максимальную долю соб-
ственного капитала, с одной стороны, обес-
печивает независимость от поставщиков 
заемного капитала, с другой стороны, сни-
жает инвестиционные возможности, не 
способствует росту рентабельности инве-
стированного капитала и увеличивает сред-
невзвешенную стоимость капитала [4]. 
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Вторая ситуация (квадрант II) характери-
зуется тем, что CFROI отрицательно, а зна-
чение WACC положительно. Иными слова-
ми, доходность создаваемого денежного по-
тока отрицательна или меньше средневзве-
шенной стоимости капитала предприятия. 
Такое управление источниками финансиро-
вания свойственно для ОАО «Ставропласт». 
Доля заемного капитала превышает долю 
собственного капитала. Отрицательная до-
ходность CFROI требует более осторожного 
подхода к заемному финансированию и тща-
тельного пересмотра финансовой и произ-
водственной политики. 

Третья ситуация (квадрант III) предпола-
гает равенство CFROI и WACC, что являет-
ся достаточно редким и фактически может 
означать совпадение финансовых интере-
сов инвесторов и других пользователей фи-
нансовых ресурсов организации. Соотно-
шение собственных и заемных источников 
финансирования стремится к 50:50. 

Четвертый квадрант характеризует та-
кую финансовую ситуацию, при которой 

доходность создаваемого денежного потока 
меньше средневзвешенной стоимости ка-
питала предприятия. Доля собственного 
капитала незначительно превышает долю 
заемного. Организации вынуждены при-
бегнуть к постепенному наращиванию за-
емных источников до ситуации, при кото-
рой доходность общего создаваемого де-
нежного потока будет выше общей стоимо-
сти капитала предприятия. Данная ситуа-
ция характерна для ОАО «Завод полиэти-
леновых труб» на протяжении всего иссле-
дуемого периода. 

Таким образом, представленная матрица 
принятия финансовых решений позволяет 
вырабатывать тактические меры в области 
формирования оптимальной структуры ка-
питала коммерческих организаций, а рас-
смотрение системы управления источника-
ми финансирования через призму стоимо-
стного измерения способствует эффектив-
ной реализации стратегии управления фи-
нансовыми ресурсами. 

 
Таблица 1 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала и денежного потока 
от инвестиций организаций Ставропольского края 

 

ОАО «Невынномысский Азот» ОАО «Завод полиэтиле-
новых труб» ОАО «Ставропласт» 

Показатель 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
1. Всего капитал (без учета 
кредиторской задолженно-
сти), тыс. руб. 

21046067 20323180 13065780 58037 64846 47331 49269 38550 164038 

2. Доля собственного капи-
тала, ед. 0,89 1,00 0,76 0,67 0,51 0,64 0,59 0,39 0,29 

3. Доля заемного капитала, ед. 0,11 0,00 0,24 0,33 0,49 0,36 0,41 0,61 0,71 
4. Норма прибыли на капи-
тал, % *  10,50 11,07 10,77 10,50 11,07 10,77 10,50 11,07 10,77 

5. Систематический риск в 
России, % 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

6. Средний коэффициент 
«бета» 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

7. Стоимость собственного 
капитала по модели CAPM, 
(с. 5 + с. 6 * (с. 4 – с. 5), % 

9,65 10,13 9,88 9,65 10,13 9,88 9,65 10,13 9,88 

8. Стоимость заемного капи-
тала, % 19,00 20,00 20,00 19,00 20,00 20,00 19,00 20,00 20,00 

9. Ставка налогообложения, ед. 0,24 0,24 0,2 0,24 0,24 0,2 0,24 0,24 0,2 
10.WACC (с. 2 * с. 7 + с. 3 * 
с. 8 * (1 – с. 9), % 10,18 10,13 11,37 11,21 12,63 12,06 11,62 13,23 14,25 

11. Скорректированная на ин-
фляцию стоимость амортизи-
руемых активов, тыс. руб. 

46818842 46652820 44589232 697053 637456 271296 207746 246667 258472 
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Продолжение табл. 1 
ОАО «Невынномысский Азот» ОАО «Завод полиэтиле-

новых труб» ОАО «Ставропласт» 
Показатель 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
12. Скорректированная на 
инфляцию стоимость зе-
мельных участков, тыс. руб. 

105576 117189 128908 6930 7204 9939 3979 3921 5507 

13. Валовые инвестиции (GI), 
тыс. руб. 46924418 46770010 44718141 703983 644660 281235 211725 250587 263979 

14. Экономическая аморти-
зация (ED), тыс. руб. 297209 411295 299863 1237 1547 1955 4035 4310 6282 

15. Валовой денежный поток 
(GCF), тыс. руб. 5464893 8940183 3946503 10183 3154 6161 -5383 -6814 -11441 

16. Денежный поток от инве-
стиций (CFROI) (с. 15 – с. 14) 
/ с. 13, % 

11,01 18,24 8,15 1,27 0,25 1,50 -4,45 -4,44 -6,71 

 
* Используется учетная ставка рефинансирования Центрального банка РФ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ  
В КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ  

В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
Ключевые слова: кадры, кадровый потенциал отрасли физической культуры и спорта, 

кадровое обеспечение, динамика и структура кадров. 
 
Исследуются проблемы кадрового потенциала в отрасли физической культуры и спорта. 

Намечаются теоретико-методологические подходы к исследованию проблемы кадров и 
кадрового потенциала в области физической культуры и спорта. Автор анализирует дина-
мику изменений в формировании и развитии кадрового потенциала, выявляет тенденции, 
характеризующие структурные сдвиги, происходившие в этой отрасли, и предлагает меры 
для решения возникающих проблем.  

 
Системный подход к исследованию про-

блем социально-экономических наук позво-
ляет рассматривать отрасль физической 
культуры и спорта как целостную социально-
экономичес-кую систему. Важным элемен-
том, обеспечивающим ее функционирование, 
выступает кадровый потенциал. Работающие 
в отрасли специалисты формируют кадровый 
потенциал, им принадлежит ключевое место 
в развитии физической культуры и спорта в 
соответствии с изменениями их структуры, а 
также потребностей населения. Под кадро-
вым потенциалом отрасли, в данном случае 
физической культуры и спорта, нами пони-
мается совокупность специалистов и работ-
ников, которые имеют соответствующую 
подготовку и могут быть использованы в 
конкретных видах деятельности ее организа-
ций и учреждений.  

В современной экономической теории 
проблемы кадрового обеспечения занимают 
определенное место. Они выступают как 
самостоятельный подраздел экономики 
труда, определяемый «как отрасль эконо-
мической науки, изучающей закономерно-
сти и способы наилучшего использования, 
воспроизводства и обогащения главной 
производительной силы общества – чело-
веческих ресурсов, организации и стимули-
рования эффективной трудовой деятельно-
сти людей по достижению максимального 

удовлетворения их материальных и духов-
ных потребностей».14 

В свою очередь, кадровое обеспечение 
правомерно относить также к управленче-
ской и маркетинговой деятельности. В этом 
случае маркетинг кадрового обеспечения 
рассматривается как «система формирования 
спроса и предложения на рынке труда и про-
ведение комплекса мероприятий, способст-
вующих формированию рабочей силы и соз-
данию условий для эффективного ее исполь-
зования».15 Исходя из этого ходе исследова-
ния кадрового потенциала следует, прежде 
всего, проанализировать его состав, а также 
охарактеризовать динамику его изменений.  

Отличительная особенность кадрового 
потенциала отрасли физической культуры и 
спорта – неоднородность его состава и ха-
рактера профессиональной деятельности 
различных специалистов, что обусловлено 
сложившейся в процессе рыночной транс-
формации институциональной структурой 
составляющих ее организаций и учрежде-
ний. При превалировании в отрасли госу-
дарственных организаций ответственность 
за воспроизводство кадрового потенциала 
лежит на органах исполнительной власти 
                                                           
14 Современная экономика труда : монография / науч. ред. В. В. Кули-
ков; Институт труда Минтруда России (НИИ труда). – М. : Фин-
статинформ. – 2001. – С. 31.  
15 Одегов Ю. Г. Экономика персонала. Ч. 1. Теория : учебник / 
Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. – М. : Альфа-Пресс, 2009. –  С. 264. 
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субъектов РФ, тогда как за формирование и 
реализацию государственной политики в сфере 
кадрового обеспечения несут ответственность 
федеральные органы исполнительной власти. 
Правительство РФ и субъектов РФ осуществ-
ляет регламентирование состава и планирова-
ние роста численности кадрового обеспечения 
отрасли физическая культура и спорт. 

Приказом Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики РФ от 16.06.2009 г. 
№ 392 утвержден перечень специалистов в 
области физической культуры и спорта, ко-
торый представлен в Приложении № 1 к 
данному приказу, в который включены:16 

– дежурный по спортивному залу; 
– механик по техническим видам спорту; 
– техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники; 
– спортивный судья; 
– спортсмен; 
– инструктор по спорту; 
– инструктор по физической культуре; 
– спортсмен-инструктор; 
– тренер-администратор; 
– тренер массажист; 
– тренер-механик; 
– инструктор – методист по адаптивной 

физической культуре; 
– инструктор-методист физкультурно-

спортивной организации; 
– тренер; 
– тренер-ветеринар; 
– тренер-преподаватель по спорту; 
– хореограф; 
– старший инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре; 
– старший инструктор-методист физ-

культурно-спортивной организации; 
– старший тренер-преподаватель по 

спорту; 
– специалист по подготовке сборных ко-

манд; 
– тренер-врач; 
– тренер-инженер; 
– тренер сборной команды; 
– старший тренер сборной команды; 
– главный тренер сборной команды; 
– государственный тренер; 
– начальник сборной команды. 

                                                           
16 Бюллетень нормативных актов Федеральных органов исполни-
тельной власти РФ. – 2009. – № 31. – С. 121. 

Приложением № 2 к данному Приказу ут-
вержден перечень специалистов в области 
физической культуры и спорта, входящих в 
составы спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации. В нем присутствуют: 

– главный тренер сборной команды; 
– государственный тренер; 
– начальник сборной команды; 
– специалист по подготовке сборных ко-

манд; 
– спортсмен; 
– спортсмен-инструктор; 
– старший тренер сборной команды; 
– тренер; 
– тренер-администратор; 
– тренер-ветеринар; 
– тренер-врач; 
– тренер-инженер; 
– тренер-массажист; 
– тренер-механик; 
– тренер-оператор видеозаписи; 
– тренер сборной команды; 
– хореограф. 
Таким образом, утвержден перечень из 

45 специальностей и должностей. 
Характеризуя динамику и структурные 

сдвиги в кадровом потенциале отрасли, 
нельзя не отметить влияние на его форми-
рование и развитие негативных процессов 
рыночных преобразований в стране в 90-е 
годы. В первое десятилетие рыночных пре-
образований (1992-2002 гг.) кадровые про-
блемы в отрасли приняли угрожающий ха-
рактер. Они были вызваны ухудшающимся 
общим экономическим положением в стра-
не и отъездом за рубеж многочисленных 
талантливых спортсменов и тренеров, а 
также снижением качественного уровня 
подготавливаемых кадров. По самым 
скромным расчетам, порядка 25 тыс. рос-
сийских спортсменов и тренеров уехали за 
рубеж и там в своей деятельности показали 
довольно хорошие результаты.17  

Организации массового спорта испытыва-
ли недостаток в обеспечении персоналом, в то 
время выпуск специалистов для отрасли имел 
тенденцию к сокращению. Так, если в 1995 г. 
было выпущено 9,95 тыс. специалистов, то в 
2000 г. – 9,59 тыс. человек. В целом обеспе-
ченность трудовыми ресурсами составляла не 
                                                           
17 Сайранов С. Семь раз отмерь… Спорт и реформа российского 
образования // Спортивная Россия. – 2005. – № 1. – С. 80. 
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более 13 работников на 10 тысяч населения 
при нормативе 26 работников. 

Вопросы развития физической культуры 
и спорта в начале 2002 г. стали предметом 
специального заседания Государственного 
совета РФ. В докладе «О повышении роли 
физической культуры и спорта в формиро-
вании здорового образа жизни россиян» 
было особо указано на тот факт, что многие 
организации не могут укомплектовать свой 
штат квалифицированными кадрами. В по-
следующие годы острота этой проблемы 
существенно ослабла, хотя ее многие ас-
пекты требовали серьезного внимания. По-
ложительным явлением стал начавшийся 
рост численности работников. За первые 
пять лет нового тысячелетия рост числен-
ности работников составлял 13,6%.18 

Анализ кадрового потенциала отрасли сле-
дует начать с рассмотрения изменений в об-
щей численности кадров и структурных сдви-
гов, происходящих в текущем десятилетии. 

В табл. 1. представлены показатели численно-
сти кадров по основным категориям и профес-
сиональным группам за 2003 и 2005 год в РФ. 

Как видно из данных табл. 1, с 2003 г. к 
2005 г. численность штатных работников отрас-
ли увеличилась на 6383 человека. На 31.12.2005 в 
ней были заняты 276783 человека.  

Однако в структурном отношении на-
блюдался неравномерный рост отдельных 
категорий работников. За период 2003-2005 
гг., как видно из табл. 1, наибольший при-
рост – более чем в два раза – произошел в 
группе работников физической культуры и 
спорта учреждений дополнительного обра-
зования адаптивной физической культуры 
(111,7%). Также заметно возросла числен-
ность работников учреждений дополнитель-
ного образования (38,1%). На 29,1% увели-
чилась численность работников физической 
культуры и спорта предприятий, организаций 
и учреждений, а также на 23,7% численность 
работников физической культуры и спорта 
по месту жительства. Одновременно на 
30,8% увеличился состав работников в аппа-
рате управления физкультурно-спортивных 
организаций всех уровней. 

Вместе с тем, в рассматриваемый период 
снизилась численность преподавателей уч-
                                                           
18 Экономика физической культуры и спорта : учеб. пособие / под 
ред. Е. В. Кузмичевой. – М. : Советский спорт, 2008. – С. 226-227. 

реждений начального профессионального 
образования (на 4,9%) и учителей общеоб-
разовательных школ (на 4,1%). 

Характеризуя занятость в отрасли, надо 
сказать, что из общей численности занятых 
около 76,9% специалистов трудятся в обра-
зовательных учреждениях и в учреждениях 
дополнительного образования. Наиболь-
шую долю таких работников составляют 
учителя общеобразовательных школ 
(30,3%) и тренеры-преподаватели по видам 
спорта (24,2%). Наблюдается увеличение 
доли (до 37,1%) учителей общеобразова-
тельных школ. Доля тренеров спортивных 
школ разного типа и училищ олимпийского 
резерва составляет 17,4%.19 

Оценивая образовательный уровень пе-
дагогических кадров, следует отметить по-
ложительную тенденцию его повышения. 
По данным на конец 2005 г. из общего чис-
ла работников имели высшее образование 
61,0% и 23,3% среднее профессиональное 
образование. В высших учебных заведени-
ях около 1% преподавателей от их общего 
числа не имели специального физкультур-
ного образования. Отсутствовало такое 
специальное образование у 3,7% препода-
вателей средних учебных заведений и у 
8,9% преподавателей общеобразовательных 
школ.20 Но вместе с тем здесь наблюдаются 
положительные сдвиги. За 2001-2005 гг. 
произошло уменьшение численности ра-
ботников отрасли, не имеющих специаль-
ного образования – с 17,9% в 1999 г. до 
15,7 % в 2005 г. 

Вместе с тем вызывает тревогу замедле-
ние развития отраслевой науки, связанной с 
физической культурой и спортом, из-за не-
хватки бюджетного финансирования, что 
проявляется и в сокращении численности 
научных кадров в отрасли. Это существен-
но тормозит развитие спортивной науки и 
сдерживает внедрение прогрессивных тех-
нологий в учебные процессы. 

                                                           
19 Бахнова Т. В. Основы менеджмента и экономики физической 
культуры и спорта : учеб. пособие / Т. В. Бахнова, А. Н. Борцова. – 
Волгоград : Волгогр. научн. изд-во, 2009. – С. 124. 
20 Там же. 
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Таблица 1 
Характеристика кадров отрасли «Физическая культура и спорт» в РФ* 

 
На 31.12.2003 года На 31.12.2005 года 

 
Штатные работники  

Всего 

С
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ы
сш

им
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пе
ц.

 
об
ра
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ни
ем
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. 
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1 2 3 4 5 6 7 
Всего штатных работников 270400 161892 64122 276783 168787 64370 
Инструкторы физической культуры дошкольных образовательных 
учреждений 

 
14945 

 
5197 

 
7056 

 
16814 

 
6392 

 
7642 

Учителя общеобразовательных учреждений 87369 54899 24913 83757 54477 22833 
Преподаватели учреждений начального профессионального образо-
вания 5522 3899 1130 5253 3553 1237 

Преподаватели учреждений среднего профессионального образова-
ния 8207 6810 985 8936 7347 1013 

Преподаватели учреждений высшего профессионального образова-
ния 15170 14344 393 16364 15521 334 

Работники физической культуры и спорта учреждений дополни-
тельного образования детей 57844 35821 11472 79868 48747 14819 

Работники физической культуры и спорта учреждений дополни-
тельного образования адаптивной физи- 
ческой культуры 

411 251 93 870 503 229 

Специалисты адаптивной физической культуры – всего 1292 701 297 1868 1154 418 
– тренеры-преподаватели 539 348 95 899 614 157 
– инструкторы-методисты 617 287 159 766 393 208 
Работники физической культуры и спорта предприятий, организа-
ций и учреждений 11645 5875 3058 15031 8166 3698 

Работники физической культуры и спорта спортивных сооружений 14751 6451 3896 17495 7708 5325 
Работники физической культуры и спорта по месту жительства 8125 3376 2325 10051 4230 2836 
Тренеры-преподаватели по видам спорта 

27020 15363 4909 
66869 

(не учиты-ваются 
в общей сумме) 

37996 12275 

Работники физической культуры и спорта аппаратов физкультурно-
спортивных организаций всех уровней 2706 1643 497 3539 2341 658 

Работники физической культуры и спорта органов государственного 
управления физической культурой и спортом всех уровней 5392 3519 570 5854 3934 601 

– руководители 2673 1845 206 2558 1818 180 
Другие работники физической культуры и спорта 10001 3951 2528 11083 4714 27274 

 
*Экономика физической культуры и спорта : учеб. пособие / под ред. Е. В. Кузмичевой. – М. : Советский спорт, 2008. – 

С. 226-227. 
 
 Рассматривая структурные сдвиги в кад-

ровой составляющей отрасли, нельзя не 
отметить одну немаловажную тенденцию – 
перелив специалистов из организаций не-
коммерческого сектора физической культу-
ры и спорта в коммерческий сектор. Такие 
процессы перемещения специалистов в так 
называемую «серую» зону имеют свои эко-
номические причины – снижение спроса в 
некоммерческих организациях и низкая оп-
лата в них труда. Занятость в «серой» зоне 
имеет свои специфические особенности. 
Здесь трудовые отношения регламентиру-
ются системой трудовых соглашений крат-
косрочного характера, заключаемых вла-
дельцами или управляющими небольших 
частных организациями в традиционных и 
нетрадиционных видах деятельности с ра-

ботником. На практике такие трудовые со-
глашения в большинстве случаев закреп-
ляют неполную занятость.  

Вместе с тем продолжает увеличиваться 
в последние годы доля работников, не 
имеющих специального физкультурного 
образования. Это обусловлено недобором 
учителей физической культуры в образова-
тельных школах, и сегодня учитель физи-
ческой культуры относится к числу наибо-
лее востребованных школьных преподава-
телей. Другой дефицитной специальностью 
являются инструкторы-методисты произ-
водственной гимнастики на предприятиях и 
в организациях. 

Заметные сдвиги произошли в динамике 
и структуре кадров в отрасли после 2006 г., 
как видно из табл. 2 и 3. 
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Таблица 2 
Численность штатных работников физической культуры и спорта в 2006 г. 

 
Со специальным 
образованием Штатные работники физкультурно-спортивных организаций Всего Из них в сельской 

местности Высшим Средним 
Всего штатных работников 276783 71669 168787 64370 
 Инструкторы физической культуры дошкольных образовательных учреждений 16814 2707 6392 7642 
Учителя общеобразовательных учреждений 83757 41104 54477 22833 
Преподаватели учреждений начального профессионального образования 5253 948 3553 1237 
Преподаватели учреждений среднего профессионального образования 8936 735 7347 1013 
Преподаватели учреждений высшего профессионального образования 16364 207 15521 334 
Работники физической культуры и спорта учреждений дополнительного образова-
ния детей 79868 16686 48747 14819 

Работники физической культуры и спорта учреждений дополнительного образова-
ния адаптивной физической культуры 870 100 503 229 

Специалисты адаптивной физической культуры – всего 1868 185 1154 418 
 тренеры-преподаватели 899 80 614 157 
 инструкторы-методисты 766 85 393 208 
Работники физической культуры и спорта предприятий, организаций и учреждений 15031 2425 8166 3698 
Работники физической культуры и спорта спортивных сооружений 17495 1620 7708 5325 
Работники физической культуры и спорта по месту жительства 10051 2033 4230 2836 
Тренеры-преподаватели по видам спорта 66869 11677 37996 12275 
Работники физической культуры и спорта аппаратов физкультурно-спортивных ор-
ганизаций всех уровней 3539 407 2341 658 

Работники физической культуры и спорта органов государственного управления 
физической культурой и спортом всех уровней 5854 1269 3934 601 

Руководители 2558 815 1818 180 
Другие работники физической культуры и спорта 11083 1243 4714 2727 

  
*Приказ «О федеральном государственном статистическом наблюдении по Формам № 1 и № 5» // Сб. офиц. док. и мат.; 

Федер. агентство по физ. культуре и спорту. – 2006. – № 5. – С. 22. 
 

Таблица 3 
Численность штатных работников физкультурно-спортивных организаций  

по состоянию на 31.12. 2009 г.* 
 

  В том числе: 
Со специальным образованием 

Штатные работники физической куль-
туры и спорта 

 
Всего 

Специалисты, впервые 
приступившие к работе  
в области физической 
культуры и спорта в от-

четный период 

В сельс-
кой мест-
ности Высшим Средним 

1 2 3 4 5 6 
Всего штатных работников физической 
культуры и спорта (сумма строк 02-07, 
10, 12-16, 18) 

302487 9655 68971 190011 62156 

 в том числе: 
дошкольных образовательных учреж-
дений, осуществляющих работу по фи-
зической культуре и спорту 

21082 968 3604 8769 8683 

общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих работу по физической 
культуре и спорту 

75340 1939 35404 51032 18376 

учреждений начального профессио-
нального образования, осуществляю-
щих работу по физической культуре и 
спорту 

4196 151 807 2957 841 

учреждений среднего профессиональ-
ного образования, осуществляющих ра-
боту по физической культуре и спорту 

9554 257 699 8016 923 

учреждений высшего профессиональ-
ного образования, осуществляющих ра-
боту по физической культуре и спорту 

17600 309 138 16574 448 

физической культуре и спорту учреж-
дений дополнительного образования 
детей 

95073 2573 18042 60712 16099 

 из них: 
 – спортивных школ 78983 1859 14963 51289 12310 

 – ДЮКФП 3525 150 1184 1942 631 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 6 

адаптивной физической культуры – все-
го 2385 99 223 1395 484 

 из них: 
 – физической культуры и спорта учре-
ждений дополнительного образования 

510 23 27 350 64 

физической культуры и спорта пред-
приятий, организаций и учреждений 19488 651 2438 10640 4057 

физической культуры и спорта спор-
тивных сооружений 20799 1026 1951 10867 4770 

физической культуры и спорта по месту 
жительства 14026 881 2813 6671 3343 

физической культуры и спорта аппара-
тов физкультурно-спортивных органи-
заций всех уровней 

4770 223 239 3006 709 

физической культуры и спорта органов 
управления физической культурой и 
спортом всех уровней. 

5892 262 1434 3976 492 

из числа штатных работников (стр. 01) 
тренеров-преподавателей по видам 
спорта 

82586 1560 15281 50747 13073 

Другие 12282 316 1179 5396 2931 
*Форма №1-ФК федерального государственного статистического наблюдения // Сб. офиц. док. и мат.; Федер. агентство 

по физ. культуре и спорту. – 2010. – № 4. – С. 72. 
 
Сопоставление данных, содержащихся в 

табл. 2 и 3, позволяет проанализировать и 
оценить динамику изменений в численно-
сти кадров и наблюдающиеся структурные 
сдвиги в кадровом потенциале с 2006 г. по 
2009 г. Прежде всего, надо отметить пози-
тивный процесс роста численности штат-
ных работников с 276783 человек до 
302487 человек, т. е. более чем на 25 тыс. 
человек. При этом следует отметить нега-
тивную тенденцию снижения численности 
специалистов физической культуры и спор-
та, работающих в сельской местности, с 
71669 человек до 68971 человека. 

Если анализировать динамику измене-
ния в численности штатных работников с 
2006 г. по 2009 г. по месту работы и специ-
альности, то нельзя не видеть процесс сни-
жения численности следующих категорий 
специалистов: учителей общеобразователь-
ных учреждений (с 83757 человек до 75340 
человек), работников учреждений началь-
ного профессионального образования (с 
5253 человек до 4196 человек). 

Однако отмеченный значительный рост 
общей численности работников в отрасли 
физической культуры и спорта не обеспе-
чивает выход на действующие нормативы 
обеспеченности населения кадрами. В на-
стоящее время на 10 тыс. жителей прихо-

дится не более 20 работников при нормати-
ве 26 работников.21 

В свою очередь, в системе подготовки 
спортивного резерва насчитывается около 450 
бюджетных спортивных организаций, в кото-
рых занимаются около 3,2 млн человек.22 

В целом по России обеспеченность насе-
ления тренерами и преподавателями физи-
ческого воспитания в соответствии с «Со-
циальными нормами и нормативами» на 
31.12.2005 г составляла 69%.23 

Весьма остро стоит проблем обеспече-
ния педагогическими кадрами общеобразо-
вательных школ и детских спортивных уч-
реждений. Чтобы не менее 80% детей за-
нимались спортом, необходимы спортивно-
педагогические кадры в необходимом ко-
личестве и система материального стиму-
лирования их труда. Между тем в этой сфе-
ре имеются существенные трудности, обу-
словленные недостатком учителей физ-
культуры в общеобразовательных школах, 
сокращением числа работающих здесь тре-
неров, отсутствием среди них молодых спе-
циалистов. Ощущается также острая не-
хватка работников в дошкольных детских 
учреждениях. Не прекращается отток физ-
культурных работников в негосударствен-
ные образовательные учреждения. В на-
                                                           
21 Бахнова Т. В. Основы менеджмента и экономики физической 
культуры и спорта : учеб. пособие / Т. В. Бахнова, А. Н. Борцова. – 
Волгоград : Волгогр. научн. изд-во, 2009. – С. 128-129. 
22 Там же. С. 152. 
23 Экономика физической культуры и спорта : учеб. пособие / под 
ред. Е. В. Кузмичевой. – М. : Советский спорт, 2008. – С. 226-227.  
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стоящее время более 1/4 выпускников ву-
зов и 1/3 выпускников средних профессио-
нальных образовательных учреждений не 
трудоустраивается по специальности.24 

Дефицит высококвалифицированных 
спортсменов имеет свои причины, которые 
заложены во всей системе их подготовки. 
Подготовка высококачественных и элитных 
спортсменов, которая начинается с детских 
и юношеских спортивных школ в системе 
дополнительного образования и продолжа-
ется в рамках детско-юношеских школ 
олимпийского резерва, не соответствует 
современным требованиям. 

Наблюдаются существенные различия в 
численности учащихся, в затратах и в каче-
стве подготовки спортсменов в разных 
спортивных школах. Так, по данным за 
2001 г. при средней стоимости обучения 
одного учащегося в специальных детско-
юношеских спортивных школах олимпий-
ского резерва в 2161 рубль в год,25 в от-
дельных регионах затраты на подготовку 
были значительно выше. В 28 субъектах 
РФ функционировало 37 училищ олимпий-
ского резерва, в которых занимались 5845 
спортсменов. В 2001 г. содержание одного 
спортсмена в них обходилось в 35 тыс. 
рублей. В других 55 субъектах РФ в 80 
школах высшего спортивного мастерства 
занимались 7312 спортсменов. На подго-
товку одного учащегося в среднем было за-
трачено 68,3 тыс. рублей.26 

Важно отметить, что тренерские кадры 
формируются двумя путями. Прежде всего, 
их готовят на тренерских факультетах про-
фильных вузов. Кроме того, специальность 
тренера присваивается спортсменам высоко-
го разряда без высшего профессионального 
образования, имеющим большой опыт спор-
тивной деятельности. Для таких спортсменов 
предусмотрены специальные виды целевой и 
адекватной подготовки. 

Развитие в стране профессионального 
спорта и его постепенная коммерциализация 
делали необходимым привлечение в команды, 
                                                           
24 Латыпов И. К. Спортивно-педагогические кадры и некоторые 
пути решения проблемы // Детский тренер. – 2009. – № 1. – С. 5. 
25 Лебединский В. М. Система подготовки спортсменов высокой 
квалификации // «Здоровье и спорт». Первый междунар. науч. 
конгресс (9-11 сентября 2003 г.) : мат. конгресса / С.-Петерб. гос. 
акад. физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. – СПб. : Олимп, 
2003. – Т. 1. – С. 63. 
26 Там же. 

нацеленные на успех на национальной меж-
дународной арене, тренеров высшего класса. 
В профессиональном спорте, как правило, ра-
ботают успешные тренеры, сами прошедшие 
спортивную школу в качестве спортсменов и 
добившиеся высоких результатов в своей 
карьере спортсмена. Такие тренеры профес-
сионального спорта образуют элитную группу 
среди специалистов спорта. На отраслевом 
рынке труда они имеют высокую рыночную 
стоимость. Официальная заработная плата 
этих тренеров самая высокая в России.27 

В настоящее время весьма остро стоят для 
отрасли проблемы воспроизводства научных 
кадров и активизация научно-исследователь-
ской деятельности. В 90-е годы отраслевая 
наука понесла значительные потери. Целый 
ряд ученых уехал за рубеж, а многие науч-
ные сотрудники в возрасте 30-40 лет покину-
ли науку и сменили профессию. В 1991-1993 
г. в отрасли имелось два научно-исследо-
вательских института – Всероссийский науч-
но-исследовательский институт физической 
культуры со штатной численностью сотруд-
ников 310 человек и Всероссийский цен-
тральный научно-исследовательский инсти-
тут массового спорта со штатной численно-
стью 512 человек. В августе 1993 г. про-
изошло их слияние и объединение в один ин-
ститут со штатной численностью работников 
650 человек.28 

Проведенный анализ кадрового обеспе-
чения отрасли физической культуры и 
спорта позволил выявить определенное не-
соответствие структуры кадров потребно-
стям ее организаций и учреждений, пре-
одолеть которое можно только при измене-
нии подхода к воспроизводству кадров и их 
использованию. 

                                                           
27 Починкин А. В. Воздействие профессионального спорта на 
систему физической культуры и спорта, политику и экономику // 
Теория и практика физической культуры. – 2008. – № 2. – С. 66. 
28 Аристова Л. В. Ожидаемые перемены: о ситуации в спортивной 
науке, ее приоритетах и перспективы развития ВНИИФКА // Тео-
рия и практика физической культуры. – 2003. – № 10. – С. 7. 
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В современных условиях целью ведения бизнеса, в том числе в сфере сервисной деятельно-

сти, является его сохранение и подтверждение права продолжения, а ключевыми фактора-
ми успеха (факторами эффективности) становятся не прибыльность, а идентичность и 
инновации. Развитие учетно-аналитического обеспечения инновационного потенциала пред-
приятия  направлено на повышение обоснованности решений, определяющих основу страте-
гического управления. 

 
В настоящее время сервисная деятель-

ность играет важную роль для развития на-
циональной экономики. Но при этом суще-
ствует ряд негативных факторов, препятст-
вующих росту и расширению предприни-
мательской деятельности на предприятиях 
сферы сервиса. К ним относятся: админи-
стративные барьеры, высокая арендная 
плата, нехватка квалифицированного пер-
сонала, нестабильность платежеспособного 
спроса населения, подверженность эконо-
мических процессов существенному влия-
нию факторов политической среды. 

Подобная ситуация требует научно обос-
нованного подхода к решению задач выжи-
вания сервисных предприятий. Каждое пред-
приятие осуществляет хозяйственную дея-
тельность в открытом рыночном пространст-
ве, где действует большое количество других 
предприятий, реализующих такие же сход-
ные услуги, и борьба за потребителя стано-
вится все более напряженной. В этих услови-
ях для успешного функционирования и раз-
вития предприятию необходимо поддержи-
вать и усиливать свои конкурентные пози-
ции, а именно, рационально использовать 
свой потенциал как в текущей деятельности, 
так и в процессе адаптации к изменяющимся 
условиям внешней среды на существующем 
и потенциальном рынках. 

В условиях динамично меняющейся сре-
ды для достижения стратегических целей 
деятельности предприятия возникает необ-
ходимость обеспечения аппарата управле-
ния достоверной и достаточной  информа-
цией о возможных вариантах его будущего 
развития. Подготовка такой информации 
возлагается на систему стратегического 
управленческого учета и анализа. 

Стратегический управленческий учет яв-
ляется поддерживающей учетной системой, 
необходимой для успешного функциониро-
вания стратегического менеджмента на 
предприятии. Так, например, с помощью 
стратегического управленческого учета дол-
жен быть проведен сравнительный анализ 
условий как внутренних, так и внешних, в 
которых предприятие осуществляет свою 
деятельность. То есть в процесс анализа со-
стояния предприятия, его потенциала  дол-
жен быть обязательно включен анализ, ка-
сающийся конкурентов, поставщиков, потре-
бителей, внешних экономических условий, 
действий правительства. Такой анализ ори-
ентирован на стратегию бизнеса и, в первую 
очередь, должен быть сконцентрирован на 
долгосрочных целях предприятия. 

В процессе стратегического управленче-
ского учета собирается и обобщается ин-
формация учетного и внеучетного характе-
ра о производственном потенциале пред-
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приятия, позволяющая определить наилуч-
шие варианты стратегического развития. 

Таким образом, стратегический управлен-
ческий учет и анализ являются направления-
ми учетно-аналитического обеспечения про-
цесса обоснования и принятия управленче-
ских решений, определяющих основу страте-
гического управления. 

Под стратегическим управлением пони-
мают «управление организацией, которое, во-
первых, опирается на человеческий потенциал 
как основу управляющей подсистемы; во-
вторых, ориентирует производственную дея-
тельность на запросы потребителей, гибко 
реагирует и проводит своевременные измене-
ния в бизнес-модели компании, отвечающие 
вызову со стороны окружения и позволяющие 
добиваться конкретных преимуществ. Это, в 
совокупности, дает возможность организации 
выживать в долгосрочной перспективе, дос-
тигая при этом своих целей» [1]. 

Мнения отдельных авторов (О. С. Вихан-
ский, В. А. Горемыкин, И. Ансофф, Д. Хасси, 
М. Мескон, Г. Минцберг, Дж. Лэмпел и др.) о 
содержании процесса стратегического 
управления являются неоднозначными. В 
большей степени это объясняется их различ-
ными подходами к определению количества 
и состава этапов, включаемых в процесс 
стратегического управления. 

Согласно мнению М. Мескона процесс 
аналитической поддержки стратегического 
управления состоит из девяти последова-
тельных шагов: выработка миссии и целей 
предприятия; оценка и анализ внешней сре-
ды; анализ сильных и слабых сторон пред-
приятия; выбор стратегических альтернатив; 
реализация стратегии и оценка результатов. 

О. Виханский рассматривает процесс 
стратегического управления как динамиче-
скую совокупность пяти взаимоувязанных 
управленческих процедур: анализ среды, 
предполагающий изучение макроокружения, 
непосредственного окружения, внутренней 
среды предприятия; определение миссии, 
долгосрочных и краткосрочных целей; выбор 
стратегии; выполнение стратегии, заклю-
чающееся в создании базы для реализации 
стратегии и достижения поставленных целей; 
оценка и контроль реализации стратегии. 

Одной из основных особенностей стра-
тегического управления, по нашему мне-

нию, является направленность не на полу-
чение прибыли в текущем периоде, а на по-
вышение  потенциала, обуславливающее 
непрерывность бизнеса и повышение ры-
ночной стоимости компании. 

Исходя из вышеизложенного, можно опре-
делить основные задачи учетно-аналитичес-
кого обеспечения стратегического управления 
предприятием: 

– формирование информационной базы, 
всесторонне характеризующей компоненты 
потенциала и возможности развития пред-
приятия; 

– обобщение информации о производст-
венном потенциале предприятия и опреде-
ление возможных вариантов его развития; 

– моделирование будущего состояния 
предприятия с учетом различных вариантов 
его развития; 

– определение наилучшего варианта пер-
спективного развития, наиболее соответст-
вующего стратегическим целям предприятия; 

– обеспечение аппарата управления ин-
формацией, необходимой для принятия 
управленческих решений: 

– оценка эффективности использования 
потенциала и выявление резервов повыше-
ния эффективности его использования; 

– оценка  риска выбранных вариантов 
управленческих решений и т. д. 

Поставленные задачи могут быть реализо-
ваны с использованием различных подходов.  

Системный подход означает, что органи-
зация и функционирование стратегического 
управленческого учета рассматриваются как 
подсистема системы управленческого учета, 
являющейся частью другой, более высокого 
уровня системы управления организацией. 

Комплексный подход означает, что в 
рамках промышленного предприятия стра-
тегический управленческий учет рассмат-
ривается как часть финансово-производ-
ственной деятельности с комплексным ис-
пользованием всех видов информации. 

Компьютерный подход связан с использо-
ванием современных компьютерных техно-
логий при организации и функционировании 
стратегического управленческого учета. 

К частным подходам организации и функ-
ционирования стратегического управленче-
ского учета на предприятии можно отнести: 
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– интеграционный, обеспечивающий взаи-
мосвязи как по вертикали, так и по горизонтали; 

– ситуационный, позволяющий концентри-
ровать внимание на конкретные ситуации; 

– специальный, включающий в себя раз-
работку методики организации стратегиче-
ского управленческого учета с учетом спе-
цифики предприятия, отрасли, а также функ-
ционирования на предприятии системы 
управленческого учета. 

Процесс стратегического управленче-
ского учета включает в себя не только соб-
ственно учет, но и три следующих эле-
мента, считают авторы О. Е Николаева и 
О. В Алексеева (рис. 1). 

При этом на практике достаточно тяжело 
отделить один элемент стратегического 
управленческого учета от другого.  

Стратегический анализ направлен на оп-
ределение состояния хозяйственной дея-
тельности организации в конкретный мо-
мент времени. Помимо этого в ходе выпол-
нения стратегического анализа дается 
оценка ясности и реалистичности ее страте-
гических целей. 

Поскольку стратегия развития, как пра-
вило, достаточно тесно связана с внешними 
условиями, в которых организация осуще-
ствляет свою хозяйственную деятельность, 
то стратегический анализ, прежде всего, 
призван исследовать внешние условия как 
факторы, оказывающие влияние на долго-
срочные (стратегические) цели предпри-
ятия, особо не концентрируясь только на 
так называемых традиционных задачах 
экономического управленческого анализа. 

Второй важный элемент стратегического 
управленческого учета – стратегическое 
планирование. В ходе его осуществления 
разрабатываются планы долгосрочного ха-
рактера, которые, в свою очередь, предна-
значены для достижения долгосрочных, то 
есть стратегических, целей предприятия.  

Стратегическое планирование также из-
вестно как корпоративное планирование 
или долгосрочное планирование. Результа-
том стратегического планирования являет-
ся стратегия развития (бизнес-стратегия, 
корпоративная стратегия) организации – 
долгосрочная программа действий органи-

зации (на 5 лет и более) в сфере бизнеса, 
которая может быть разбита на следующие 
составляющие:  

– подстратегии (производственная, мар-
кетинговая, финансовая, кадровая); 

– отдельные (конкурентные) стратегии (для 
каждого подразделения предприятия, которые 
могут конкурировать на различных рынках и 
выпускать различные виды продукции). 

Третий важнейший элемент стратегиче-
ского управленческого учета – это страте-
гический контроль. Его роль состоит в от-
слеживании и контроле за достижением по-
ставленных стратегических целей и обес-
печении возврата к стадии принятия реше-
ний. Такие возвраты необходимы для того, 
чтобы скорректировать решения и вернуть-
ся на путь, который необходимо пройти для 
достижения целей, или для того, чтобы из-
менить цели (или скорректировать их) в 
случае необходимости. 

Применение различных моделей управ-
ления экономическим ростом бизнеса вы-
явило приоритет стоимостного подхода к 
оценке его эффективности. Добавленная 
экономическая стоимость (EVA), сформи-
рованная предприятием в процессе финан-
сово-хозяйственной деятельности, учиты-
вает интересы подавляющего числа заинте-
ресованных лиц: работников (заработная 
плата и премии), кредиторов (проценты за 
кредит), владельцев недвижимости (аренд-
ная плата), государственных регуляторов 
рынка (налоговые поступления в бюджет, 
занятость населения), собственников биз-
неса (увеличение справедливой рыночной 
стоимости бизнеса) и др. Таким образом, 
именно добавленная экономическая стои-
мость (EVA), а не учетная прибыль обеспе-
чивает наиболее устойчивый внутренний 
источник финансирования экономического 
роста бизнеса. В этой связи прибыль, пред-
ставляющая собой итоговый результат фи-
нансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, вряд ли может быть использована 
для оценки потенциала долгосрочного эко-
номического роста и эффективных направ-
лений развития предприятия. 
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Рис. 1.  Процесс стратегического управленческого учета 

 
Представляя исключительно простой ин-

дикатор оценки результативности финансово-
хозяйственной деятельности, прибыль пред-
ставляет не цель, а инструмент выполнения 
миссии и достижения состояния видения в 
перспективе и важнейшее ограничение при 
реализации миссии организации. Прибыль-
ность бизнеса может признаваться в качестве 
критерия эффективности  исключительно 
операционной (основной) деятельности и 
только в краткосрочной перспективе. Распро-
странение ее на предприятие в целом приво-
дит к сокращению инвестиций в активы, 
обеспечивающие повышение идентичности и 
инновационности бизнеса, упрощению орга-
низационной структуры сервисной деятель-
ности путем концентрации на нескольких 
наиболее прибыльных ее видах и повышению 
стратегических рисков его эффективного 
осуществления в долгосрочной перспективе.  

Стратегия бизнеса, связанная с концен-
трацией на ограниченном количестве на-
правлений операционной (основной)  дея-
тельности, по крайней мере в сфере серви-
са, делает предприятие весьма уязвимым от 
внешних и внутренних рисков. Кроме это-
го, снижение издержек любой ценой может 
подрывать стратегическую конкурентоспо-
собность сервисной деятельности. Профес-
сор Д. Аакер, исследуя результативные 
стратегии роста, отмечал, что «повышение 

эффективности деятельности путем упро-
щения, реструктуризации, перераспределе-
ния активов и сокращения издержек … не 
позволяет увеличивать прибыль до беско-
нечности…» [1]. 

Для повышения эффективности бизнеса в 
постиндустриальном обществе необходимо, 
по крайней мере, три основных условия: 

– во-первых, создание внешних условий 
для инвестиций в инновации и их исполь-
зование бизнесом как основного элемента 
экономического роста; 

– во-вторых, адекватная оценка живого 
труда на рынке, создающая необходимые 
условия и возможности для стимулирова-
ния инноваций, стимулирования внутрен-
него спроса на услуги и переноса налого-
вой нагрузки с бизнеса на граждан (физи-
ческих лиц); 

– в-третьих, государственная поддержка 
не сырьевых секторов экономики за счет 
создания преференций их кредитного фи-
нансирования. 

Следовательно, в современных условиях 
целью ведения бизнеса, в том числе в сфере 
сервисной деятельности, является его со-
хранение и подтверждение права продол-
жения, а ключевыми факторами успеха 
(факторами эффективности) становятся не 
прибыльность, а идентичность и инновации 
(Identity & Innovation). 
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В настоящее время отсутствует единый 
подход к определению инновационного по-
тенциала предприятия. Среди существую-
щих точек зрения наиболее распространен-
ными являются два подхода. Одним из них 
выступает трактовка инновационного по-
тенциала как способности организации к 
созданию новшеств, а именно: изобрете-
нию, научно-исследовательской, опытно-
конструкторской деятельности и способно-
сти применить созданную инновацию, по-
лучив определенный эффект от ее внедре-
ния. Указанный подход не в полной мере 
соответствует положениям нормативных и 
методических рекомендаций в области ин-
новационной деятельности, в соответствии 
с которыми инновационно активными при-
знаются не только организации-создатели 
инноваций, но и организации, приобре-
тающие инновации и осваивающие их. 

Другая группа ученых под инновацион-
ным потенциалом понимает способность 
организации создавать и осваивать как соб-
ственные, так и приобретенные инновации. 

Учитывая необходимость развития учет-
но-аналитического обеспечения инноваци-
онного потенциала предприятия, направлен-
ного на повышение обоснованности управ-
ленческих решений можно сформулировать 
следующее определение: инновационный по-
тенциал предприятия – это способность 
предприятия осуществлять инновационную 
деятельность, которая определяется совокуп-
ностью внутренних и внешних факторов 
предприятия, способствующих успешному 
ведению инновационной деятельности. 

К внутренним компонентам инноваци-
онного потенциала относятся: 

– научно-исследовательский (способ-
ность предприятия самостоятельно созда-
вать инновации);  

– материально-технический (обеспечен-
ность предприятия ресурсами и уровень их 
соответствия требованиям инновационной 
деятельности);  

– кадровый (способность работников пред-
приятия адекватно и успешно принимать и 
осуществлять инновационную деятельность); 

– финансовый (способность предприятия 
финансировать инновационную деятель-
ность и обеспечивать кредитные ресурсы);  

– организационно-управленческий (способ-
ность административно-управленческого пер-
сонала оперативно реагировать на возникаю-
щие изменения, эффективно управлять дея-
тельностью, в том числе инновационной). 

Компонентами внешнего инновационно-
го потенциала являются: 

– научно-технический (рынок инноваций 
в отрасли, в стране и за рубежом);  

– трудовой (наличие квалифицирован-
ных трудовых ресурсов в регионе и воз-
можностей повышения квалификации, пе-
реобучения);  

– инвестиционный (наличие доступных 
предприятию инвестиционных ресурсов);  

– рыночный (наличие платежеспособно-
го спроса на инновационные товары, кон-
куренты, возможность выхода на новые 
рынки);  

– таможенный (возможность выхода на 
внешние рынки, таможенные условия);  

– налоговый (возможность снижения на-
логовой нагрузки). 

Успешность инновационной деятельно-
сти предприятия зависит от эффективности 
использования инновационного потенциа-
ла, поэтому необходимо осуществить ана-
лиз эффективности использования  его 
компонентов как в процессе текущего 
управления по ретроспективным данным, 
так и для целей стратегического планиро-
вания при оценке альтернативных вариан-
тов развития предприятия.  

Ретроспективную и прогнозную оценку 
эффективности использования инновацион-
ного потенциала  сервисной деятельности 
можно провести в несколько этапов (рис. 2). 

На первом этапе проводится анализ ин-
новационной активности предприятия, це-
лью которого является оценка эффективно-
сти инновационной деятельности в разрезе 
отдельных ее видов, типов инноваций, ко-
личественных и качественных характери-
стик, капитальных и текущих затрат по ин-
новационной деятельности. Такой анализ 
позволит выявить наиболее успешные на-
правления инновационной деятельности 
предприятия, определить причины неудач-
ных попыток ее ведения и выявить неис-
пользуемые резервы имеющегося иннова-
ционного потенциала.  
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На втором этапе проводится анализ эф-
фективности использования ресурсных ком-
понентов инновационного потенциала пред-
приятия, который предполагает расчет и 
факторный анализ показателей эффективно-
сти. В ходе факторного анализа в качестве 

базисных показателей предлагается исполь-
зовать плановые, заданные в системе страте-
гического управленческого учета по реали-
зуемому варианту инновационного развития. 

 

 
 1 этап. Анализ инновационной активности предприятия 

2 этап. Анализ эффективности использования ресурсных компонентов  
инновационного потенциала 

2.1. Анализ 
эффективности 
научно-исследо- 

вательской 
деятельности 

2.2. Анализ 
эффективностиис
пользования 
материально-
технического 
потенциала 

3 этап. Интегральная оценка эффективности использования  инновационного потенциала

2.3. Анализ 
эффективности 
использования 
кадрового 
потенциала 

2.4. Анализ 
эффективности 
использования 
финансового 
потенциала 

2.5. Анализ 
эффективности 
организационно
-управленческой 
деятельности 

 
 

Рис. 2. Схема стратегического управленческого анализа инновационного потенциала  
в разрезе выделенных компонентов 

 
На третьем этапе для обобщения резуль-

татов анализа эффективности использования 
ресурсных компонентов инновационного по-
тенциала предприятия предлагается исполь-
зовать интегральный показатель эффектив-
ности использования инновационного потен-
циала предприятия, который представляет 
собой среднюю величину из частных коэф-
фициентов эффективности использования 
отдельных  ресурсных компонентов иннова-
ционного потенциала предприятия: 

,
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где  
П
эфК

 – интегральный коэффициент 
эффективности использования потенциала 
предприятия; 

эф
iК – коэффициент эффективности ис-

пользования отдельных ресурсных компо-
нентов; 

факт
iРП – фактические значения пока-

зателя эффективности использования от-
дельных ресурсных компонентов; 

пл
iРП – плановые значения показателя 

эффективности использования отдельных 
ресурсных компонентов, рассчитанные на 
основе информации стратегического 
управленческого учета; 
п –  количество коэффициентов. 
Финансовые коэффициенты являются 

универсальным и удобным инструментом 
стратегического анализа. Определенное ко-
личественное значение эффективности по-
зволяет адекватно оценить финансово-
хозяйственную и инновационную деятель-
ность, обеспечить оптимизацию сочетания 
ориентации на потребителей – результа-
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тивность (наилучшее удовлетворение спро-
са на оказываемые услуги) с экономичным 

(рациональным) использованием ресурсов 
предприятия. 
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Рассматривается категория «финансовый инжиниринг» как один из элементов развития 

коммерческого банка, ведущий к положительному эффекту в экономической сфере дея-
тельности. Даются различные интерпретации данного понятия, выявляются положитель-
ные стороны и недостатки каждого из определений. Выбран наиболее оптимальный вари-
ант толкования «финансового инжиниринга». 

 
В наше время в различных сферах чело-

веческой деятельности часто можно слы-
шать термин «финансовый инжиниринг» 
или финансовая инженерия (financial 
engineering). Его используют в самых раз-
личных ситуациях разные люди. Это не-
удивительно. Финансовый инжиниринг – 
это молодая отрасль знаний и их приложе-
ния, а как отмечают американские исследо-
ватели Випул Бансал и Джон Маршалл [5, 
с. 32], «любой практик склонен рассматри-
вать собственный опыт как самый важный, 
как тот фундамент, на котором и должна 
строиться новая дисциплина». 

Неточности в определении и использо-
вании термина – это отнюдь не семантиче-
ская проблема. Это своего рода проблема 
установления «правил игры», одинаковых 
для всех ее участников. Безусловно, не так 
легко найти простое и яркое определение, 
которое учитывало бы вес точки зрения. 

«Пионерами» финансового инжиниринга 
явились американские ученые. Именно им 
принадлежит пальма первенства по количе-
ству учебников и исследовательских работ. 
Но особого внимания заслуживают фунда-
ментальные работы Випула Бансала и Джона 
Маршалла «Финансовая инженерия» и Ло-
уренса Галица «Финансовая инженерия: ин-
струменты и способы управления финансо-
вым риском». Это комплексные, теоретико-
практические работы, которые дают пред-

ставление обо всем разнообразии происхо-
дящих изменений в финансовой среде. 

Попытаемся проанализировать основные 
дискуссии о концепциях финансового инжи-
ниринга в западной теории. Говорить о рос-
сийской теории не приходится, так как ис-
следования в области финансового инжини-
ринга здесь только начинаются. Практически 
все словари финансовой тематики, подготов-
ленные крупнейшими российскими специа-
листами, не содержат в себе толкования по-
нятия «финансовый инжиниринг». 

Рассмотрим исследуемый вопрос с раз-
личных точек зрения.  

В своих статьях, диссертационной рабо-
те Ю. И. Капелинский [2, с. 10-14] выделя-
ет две западные концепции: 

– финансовый инжиниринг как конст-
руирование финансовых инструментов и 
технологий для управления портфелем 
ценных бумаг Мишеля Кьепера, сопрези-
дента Швейцарской ассоциации финансо-
вых инженеров; 

– финансовый инжиниринг как создание, 
управление и использование производных 
ценных бумаг Поля Кудре, редактора «Фи-
нансового издания» Женевского журнала и 
Лозаннской газеты. 

Вряд ли можно согласиться с подобной 
трактовкой финансового инжиниринга. С 
точки зрения практики, финансовый инжи-
ниринг охватывает множество различных 
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областей. Это и финансы акционерных 
компаний (например, проблемы, возни-
кающие при слияниях и поглощениях, 
управление краткосрочными и долгосроч-
ными заимствованиями), торговля ценными 
бумагами и производными финансовыми 
инструментами, управление рисками. А 
приведенные выше концепции ограничи-

вают деятельность финансовых инженеров 
только сферой ценных бумаг. 

Как уже было отмечено, на сегодняшний 
день не существует единого понимания ис-
следуемой категории. Данное утверждение 
может быть проиллюстрировано в табл. 1 
выдержками из работы Ю. И. Капелинского 
[3, с. 13-14]. 

Таблица 1 
 

Понятие Определение Литературный источник 
Изменения в комбинации элементов, составляющих 
финансовый инструмент, таких как доходность, рис-
кованность, срочность, трансферабельность и т. п. 

Dufey V. G., Giddy J. N. The evolution of in-
struments and techniques in international fi-
nancial markets. – Washington : Suerf Series, 
1981. – P. 4.  

Желание снизить риск и развивать новую техноло-
гию для получения большей прибыли. 

Mishkin F. S. The economics of Money, Bank-
ing and Financial Markets. – Washington : 
Scott & Foresman. 2nd edition, 1989. – P. 243. 

Непредсказуемые изменения в форме нового финан-
сового продукта, системы расчетов или организаци-
онной структуры для оказания новых финансовых 
услуг. 

Kim T. International Money and Banking. – 
Washington : Routledge, 1993. – P. 201. 

Финансовый инжи-
ниринг 

Это приложение технологии инвестирования к реше-
нию финансовых проблем. 

Маршалл Дж. Ф. Финансовая инженерия: 
Полное руководство по финансовым ново-
введениям : пер. с англ. / Дж. Ф. Маршалл, 
В. К. Бансал. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 47 с. 

 
Налицо тот факт, что зарубежные иссле-

дователи обходятся техническими опреде-
лениями, не раскрывающими экономиче-
скую сущность финансового инжиниринга. 

Рассмотрим подробнее существующие 
трактовки термина «финансовый инжини-
ринг». Роберт Колб дает следующее опре-
деление данному понятию: 

«Финансовый инжиниринг – это приме-
нение финансовых деривативов для созда-
ния более сложных продуктов для решения 
сложных проблем управления рисками, а 
также для получения арбитражных воз-
можностей» [8, с. 2]. 

Роберт Колб делает основной акцент на 
производных финансовых инструментах. 
Действительно, финансовый инжиниринг во 
многом пересекается с деривативами. Но 
важно понимать, что финансовый инжини-
ринг в своем портфеле имеет множество дру-
гих «инструментов». Очень сложные финан-
совые продукты как результат творческого 
подхода команды финансовых инженеров 
для решения поставленных задач получаются 
из комбинации более простых инструментов, 
причем значение деривативов в таком 
«строительстве» трудно переоценить. 

Кроме того, данное определение не яв-
ляется полным в связи с тем, что оно рас-

сматривает финансовый инжиниринг в ка-
честве синонима управлению рисками. Но 
подобной позиции придерживаются и многие 
другие специалисты-практики, члены Все-
мирной ассоциации риск-менеджеров (Global 
Association of Risk Professional, GARP). На 
конференции The Global Economy (США, 
Бостон, 1997) было объявлено, что «финансо-
вая инженерия создала новые инструменты и 
технику, природа которых не ясна во всех де-
талях, позволяющие инвесторам более эффек-
тивно управлять риском, диверсифицируя его 
на более широкие рынки» [6, с. 34]. 

В некоторой степени такой подход может 
быть объяснен самим происхождением тер-
мина финансовый инжиниринг. По общему 
мнению, данное понятие было введено в 
1980-х годах лондонскими банками, которые 
приступили к созданию отделов по управле-
нию рисками. Тем не менее, знак равенства 
между финансовым инжинирингом и управ-
лением рисками не представляется возмож-
ным в связи с тем, что управление рисками 
представляет собой только одну из приклад-
ных функций финансового инжиниринга. 

В словаре Роберта Коха «Менеджмент и 
финансы от А до Я» [4, с. 411] приводится 
следующая трактовка: «Финансовый инжи-
ниринг – умное использование финансовых 
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инструментов для проведения таких опера-
ций, как поглощение или увеличение рыноч-
ной стоимости компании, имеющей стабиль-
ные производственные показатели, то есть с 
помощью финансовой, а не стратегической 
или производственной деятельности». 

В данном толковании финансового ин-
жиниринга снова рассматривается лишь 
одна из его прикладных граней – в данном 
случае это корпоративные финансы. 

Следующий представитель западной 
финансовой теории Ф. Мишкин трактует 
финансовый инжиниринг как «процесс раз-
работки новых финансовых продуктов и 
услуг» и выделяет три основных типа фи-
нансовых инноваций: 

– нововведения, которые позволяют в ответ 
на изменение фактов, определяющих спрос; 

– нововведения, которые позволяют в 
ответ на изменение факторов, определяю-
щих предложение; 

– нововведения, которые являются след-
ствием стремления ослабить законодатель-
ный пресс. 

При таком подходе финансовый инжи-
ниринг оказывается зависимой категорией 
от инноваций. Действительно это так, ведь 
сначала появляется потребность в тех или 
иных финансовых инновациях, а затем фи-
нансовые инженеры прикладывают все 
свои теоретические знания и практические 
навыки для создания новых финансовых 
продуктов и услуг.  

Тем не менее, и это определение не может 
претендовать на полноту. Дело в том, что 
финансовые инженеры создают финансовые 
инновации не только в виде финансовых ин-
струментов, они также должны создавать оп-
ределенную платформу для своих будущих 
наработок. Поэтому большой пласт в финан-
совом инжиниринге занимают также его ин-
струментарии – различные средства, которые 
в дальнейшем могут быть использованы при 
создании конкретных инновационных фи-
нансовых инструментов.  

Вернемся к рассмотрению толкования 
термина «финансовый инжиниринг». Не-
достатком заслуживающего внимания оп-
ределения Лоуренса Галица, рассматри-
вающего финансовую инженерию как 
«применение финансовых инструментов 
для преобразования существующей финан-

совой ситуации в другую, обладающую бо-
лее желательными свойствами» [1, с. 5], яв-
ляется его неполнота, так как здесь речь 
идет только о финансовых инструментах. 

Практически единственным отечествен-
ным исследователем финансового инжини-
ринга, выступает Ю. И. Капелинский. В 
своей диссертационной работе он создает 
собственную концепцию финансового ин-
жиниринга, учитывающую как междуна-
родный опыт, так и особенности его при-
менения в России: 

«Суть финансового инжиниринга состо-
ит в создании новых финансовых продук-
тов и услуг, которые используются финан-
совыми институтами для перераспределе-
ния денежных ресурсов, рисков, ликвидно-
сти, доходов и информации в соответствии 
с финансовыми потребностями клиентов и 
изменениями в макро- и микроэкономиче-
ской ситуации. Таким образом, новые фи-
нансовые продукты выступают в качестве 
элементов механизма перераспределения 
денежных ресурсов» [3, с. 18]. 

Здесь необходимо остановиться на не-
скольких спорных моментах. 

Во-первых, и это определение содержит 
некоторые неточности или упущения о ко-
нечном результате финансового инжини-
ринга, сфера приложения которого на-
столько велика, что решение поставленных 
перед финансовым инженером задач, как 
уже неоднократно отмечалось, не может 
быть ограничено только лишь разработкой 
финансовых инструментов. 

Во-вторых, странным кажется отождест-
вление субъекта финансового инжиниринга 
с финансовыми институтами. Отождеств-
ление здесь вряд ли уместно, поскольку к 
субъектам финансового инжиниринга, по-
мимо финансовых институтов, можно так-
же отнести финансовых инженеров, рабо-
тающих в акционерных компаниях. Можно 
только отметить, что на сегодняшний день 
наибольшую роль играют команды финан-
сового инжиниринга именно банков (и 
коммерческих, и инвестиционных). 

Интересна также позиция Ю. И. Капе-
линского по отношению к результату фи-
нансового инжиниринга – финансовым ин-
струментам. По его мнению, финансовые 
услуги возникают только в деятельности 
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банковского сектора, удовлетворяя потреб-
ности в перераспределении рисков, лик-
видности и прибыли между различными 
участниками рынка. А финансовый инст-
румент выступает в «качестве материаль-
ной формы финансовой услуги» [3, с. 18]. 
Мы же считаем эти утверждения неверны-
ми, потому что происходит смешение по-
нятий финансовая услуга – финансовый 
продукт – финансовый инструмент. Резуль-
татом деятельности банков являются спе-
цифические банковские продукты и услуги, 
которые составляют лишь часть от более 
общего понятия «финансовый продукт». И 
материальность – это ни в коем случае не 
определяющий признак финансового инст-
румента: он может выступать как в матери-
альной (документарной) форме, так и в не-
материальной (бездокументарной). 

Наиболее приемлемыми, показывающими 
экономическую сущность были бы опреде-
ления терминов «финансовый продукт» и 
«финансовый инструмент», данные одним из 
ведущих российских специалистов профес-
сором А.иБ. Фельдманом [6, с. 7]: 

«Под финансовым продуктом можно по-
нимать определенную потребительную 
стоимость, характеризующуюся существен-
ными свойствами финансов, вызывающую 
спрос и предложение и соответственно пред-
назначенную как товар для купли-продажи. 
Финансовые продукты в ходе их реализации 
через определенные механизмы взаимодей-
ствия участников финансовых рынков вы-
ступают в качестве финансовых инструмен-
тов, особенно финансового товара. 

Финансовые инструменты понимаются в 
России в качестве средства вложения, приоб-
ретения и распределения капитала, как пла-
тежное средство и как средство кредита». 

Также можно привести аналогичное по 
смыслу определение финансовых инструмен-
тов согласно международным стандартным 
финансовой отчетности (МСФО 32) [7, с. 6]: 

«Финансовый инструмент – это любой до-
говор, в результате которого одновременно 
возникают финансовый актив у одной компа-
нии и финансовое обязательство у другой». 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что финансовый продукт – плоды соз-
нательной деятельности: продукт – непо-
средственно частных участников финансо-

вого рынка, инструмент – совместно част-
ных участников этого рынка и государства. 

Проанализировав концепции финансово-
го инжиниринга западных и единичных 
российских исследователей, мы убедились 
в их колоссальном разнообразии. При чем 
такой разброс может быть объяснен нераз-
витостью отрасли знаний, когда это новое 
знание привлекает внимание людей, очень 
разных по типам образования и интересам. 

Но при рассмотрении дефиниций веду-
щих специалистов финансового инжини-
ринга мы сознательно опустили самое ин-
тересное определение, которое по праву 
считается классическим. Это определение 
финансового инжиниринг, предложенное 
Дж. Финнерти. 

Итак, «финансовый инжиниринг – это 
проектирование, разработка и реализация 
инновационных финансовых инструментов 
и процессов, а также творческий поиск но-
вых подходов к решению проблем в облас-
ти финансов» [5, с. 33]. 

Положительная сторона данного опреде-
ления заключается в том, что оно емко и в 
то же время достаточно полно описывает 
сущность финансового инжиниринга как 
экономической категории. Оно не ограни-
чивает финансовый инжиниринг какими-
либо рамками. Кроме того, его особенно-
стью стало употребление слова «творче-
ский» применительно к финансам, таким 
образом, Дж. Финнерти сравнивает финан-
совый инжиниринг с искусством. А парал-
лели действительно можно провести. 

Определение Дж. Финнерти представля-
ет собой наиболее оптимальный вариант 
толкования, который уже не содержит мно-
гих нареканий, перечисленных выше. 
Правда, в нем также можно было бы отме-
тить тот факт, что финансовый инжиниринг 
представляет собой сложную систему, то 
есть это связанное целое, образованное 
взаимоподчинением и согласованностью 
составляющих его частей и элементов. 

Безусловно можно еще дополнять ком-
ментарии к определению Дж. Финнерти. 
Но важным, на наш взгляд, является только 
один вопрос, который не был освещен ра-
нее. Это вопрос о функциях финансового 
инжиниринга. 
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Применяя терминологию К. Маркса к фи-
нансовому капиталу как фиктивному, можно 
сказать, что главная функция финансового 
инжиниринга – это создание фиктивного ка-
питала и обеспечение его движения. 

Именно эту функция профессор А. Б. 
Фельдман определяет для производных фи-
нансовых инструментов. В силу того, что фи-
нансовый инжиниринг гармонично и практи-
чески нераздельно сочетает в себе производ-
ные и финансовые инструменты, мы считаем 
эту по-настоящему общеэкономическую 
функцию приемлемой и для финансового ин-
жиниринга. Именно она играет первостепен-
ное значение для совместного этапа развития 
социально-экономического прогресса. 

Финансовый инжиниринг, являясь осо-
бым искусством создания новых финансо-
вых решений, расширяет возможности ин-

вестирования с индивидуально определен-
ными параметрами денежных потоков, цены, 
рискованности, сроков, ликвидности. Финан-
совые инновации также во многом предос-
тавляют участникам рынка мобильность, ма-
невренность в ранее неизвестном масштабе. 
Финансовый инжиниринг – это многогран-
ное средство для расширения различных за-
дач, так или иначе связанных с целями при-
влечения и вложения денежного капитала.  

Общеэкономическая функция определяет 
и прикладные функции, которые во многом 
были затронуты при определении факторов и 
сущности финансового инжиниринга: управ-
ление рисками, управление финансами ком-
паний, разработка и выполнение новых ар-
битражных и спекулятивных стратегий при 
торговле ценными бумагами, производными 
финансовыми инструментами. 
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Анализируется стратегическое планирование и управление (СПУ) как важное направле-

ние повышения эффективности промышленного производства. Составная часть СПУ – 
портфельный анализ, позволяющий оценить состояние предприятия и выбрать эффектив-
ное решение для поставленных задач. Рассматриваются возможности применения порт-
фельного анализа для оценки эффективности стратегических решений. В качестве важного 
направления исследования рассматриваемой проблемы является проблема многокритери-
ального выбора альтернатив. 

 
При стратегическом планировании и 

управлении наиболее распространенным 
методом оценки деятельности компании 
является матричный анализ портфеля. Мат-
рица портфеля представляет собой двух-
мерный график, позволяющий определить 
стратегические позиции каждого вида дея-
тельности диверсифицированной компа-
нии. Указанная матрица строится обычно с 
использованием той или иной пары показа-
телей стратегического положения фирмы. 
В качестве наиболее распространенных по-
казателей выступают: темпы роста на рын-
ке, долговременная привлекательность от-
расли, конкурентные сильные стороны, 
стадия эволюции продукта рынка.  

 В соответствии с публикациями, посвя-
щенными портфельному анализу, наболь-
шую известность и популярность получила 
матрица Ансоффа [1]. При использовании 
данной матрицы определяются четыре аль-
тернативные стратегии для сохранения 
увеличения объема сбыта товаров. К этим 
стратегиям относятся: 

1. Стратегия глубокого проникновения 
на рынок. 

Она предполагает проникновение пред-
приятия на уже сложившийся занятый ры-
нок с товарами (услугами), имеющимися на 
рынке. В качестве возможных путей дос-
тижения данной стратегии рассматривают-
ся следующие: увеличение сбыта, исполь-
зование конкурирующих товаров, развитие 
маркетинга и т. п. 

2. Стратегия развития рынка. 
При реализации данной стратегии пред-

приятие расширяет спектр своей деятельно-
сти путем создания новых рынков или ры-
ночных сегментов. Варианты данной страте-
гии представляют: сбыт продукции на новых 
географических рынках, новые области при-
менения известных продуктов, сегментиро-
вание рынка (приспособление его к требова-
ниям определенных потребителей). 

3. Стратегия разработки товара. 
Данная стратегия заключается в созда-

нии принципиально новых товаров или мо-
дификации товаров, имеющихся на сущест-
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вующих рынках. Большое значение при 
этом уделяется инновационным решениям 
рассматриваемой задачи. 

4. Стратегия диверсификации. 
При использовании данной стратегии 

осуществляется включение в производство 
товаров, которые не имеют непосредствен-
ной связи с прежней сферой деятельности. 
Основное внимание при этом уделяется но-
вой ассортиментной политике. 

 При использовании матрицы Ансоффа 
анализируются возможности применения 
каждой из рассмотренных стратегий в сле-
дующих ситуациях: 

– рынок существующий, товар сущест-
вующий; 

– рынок существующий, товар новый; 
– рынок новый, товар существующий; 
– рынок новый, товар новый. 
Путем сравнения рассмотренных страте-

гий при различных сочетаниях «рынок-
товар» выбирается наиболее эффективная 
стратегия. 

Следующей моделью портфельного ана-
лиза является модель жизненного цикла. 
Данная модель является основной для ана-
лиза динамики рынка и служит ориентиром 
для выбора соответствующей стратегии. 

При использовании данной модели рассмат-
риваются следующие фазы жизненного цикла: 

1) рождение и внедрение на рынок; 
2) стадия роста; 
3) стадия зрелости; 
4) стадия спада. 
При анализе указанных фаз жизненного 

цикла рассматриваются следующие стратегии: 
1) стратегия, ориентированная на рост 

(небольшой сбыт, небольшие затраты, не-
большая прибыль); 

2) стратегия быстрого роста (увеличение 
спроса, рост прибыли); 

3) стратегия, ориентированная на ста-
бильность (устойчивый рост, устойчивая 
прибыль); 

4) стратегия сокращения (снижение сбы-
та, снижение прибыли). 

При использовании модели жизненного 
цикла товара каждой фазе жизненного цикла 
соответствует выбор определенной стратегии. 
Например, первой фазе жизненного цикла 
соответствует первая стратегия, второй – 
вторая и т. д. Концепция жизненного цикла 
исходит из необходимости анализа деятель-

ности предприятия в настоящий момент и 
прогнозирования его развития в будущем. 

В фазе внедрения рынок товара нестаби-
лен, конкуренция существует в области раз-
работки новых продуктов. Основной целью 
предприятия является не высокая прибыль, а 
занятие престижного положения среди кон-
курентов. В качестве главной стратегии 
предприятия выступает стратегия инноваций 
и повышения качества продукции. 

В фазе роста хотя рынок и сформирован, 
но имеются возможности для предприятия 
улучшить на нем свое положение. На данном 
этапе стратегия развития предприятия на-
правлена на расширение номенклатуры това-
ров, поиск рынков, развитие сбытовой сети. 

Фаза насыщения характеризуется ста-
бильным положением предприятия на рын-
ке. Стратегия предприятия направлена на 
снижение издержек производства. 

В фазе спада наблюдается стагнация 
рынка. Предприятие может использовать 
следующие альтернативы: уйти с рынка 
или попытаться усовершенствовать товар. 

Классической моделью портфельного 
анализа является матрица БКБ (Бостонской 
консультационной группы) [2]. В данной 
модели используются два параметра: отно-
сительная доля рынка (отношение между 
собственной абсолютной долей рынка и 
общей величиной рынка) и темпы роста 
рынка. В квадрантах матрицы приводятся 
следующие положения, которые могут за-
нять предприятия при различных значениях 
указанных параметров: «дойные коровы», 
«звезды», «знаки вопроса», «собаки». 
«Дойные коровы» – товары, способные 
дать больше денег, чем требуется для под-
держания собственной доли рынка. «Звез-
ды» – это товары-лидеры на быстрорасту-
щем рынке. «Собаки» – неудачники, обыч-
но неконкурентоспособные товары. «Знаки 
вопроса» (дикие кошки, трудновоспитуе-
мые дети) при определенных условиях мо-
гут стать либо звездой, либо собакой. 
«Дойные коровы» соответствуют низким 
темпам роста и высокой относительной доле 
рынка. «Звезды» соответствуют высоким тем-
пам роста рынка и высокой относительной его 
доле. «Знаки вопроса» соответствуют высо-
ким темпам роста и низкой относительной 
доле. Собаки соответствуют низким темпам 
роста и низкой относительной доле рынка. 
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В стратегической модели Мак-Кинси ис-
пользуется два параметра: привлекатель-
ность рынка и конкурентоспособность това-
ра. При этом рассматриваются три градации 
указанных параметров: низкая, высокая, 
средняя. Каждому сочетанию параметров со-
ответствует определенный выбор стратегий 
предприятия. Сочетанию высокая – высокая 
(привлекательность и конкурентоспособ-
ность) соответствует стратегия сохранения 
лидерства. Сочетанию высокая – средняя со-
ответствует стратегия вкладывания в произ-
водство; высокая – низкая соответствует вы-
борочный рост производства. Сочетание 
средняя – высокая характеризуется стратеги-
ей сохранения позиций. Сочетанию средняя 
– средняя соответствует выборочное осто-
рожное инвестирование. Сочетание средняя 
– низкая характеризуется ограниченным вне-
дрением. Низкая – высокая соответствует 
стратегии управления для получения прибы-
ли. Низкая – низкая приводит к прекраще-
нию деятельности предприятия. 

При использовании данной матрицы нахо-
дят применение экспертные методы для опре-
деления интегральной оценки привлекательно-
сти рынка и конкурентоспособности товаров.  

Модель Мак-Кинси «7С» характеризует-
ся анализом основных внутренних факто-
ров предприятия, оказывающих влияние на 
его положение и будущее развитие. В каче-
стве указанных факторов выступают: стра-
тегия, сумма навыков, совместные обще-
принятые ценности, структура, система, со-
трудники, стиль. 

Модель делового анализа «PIMS» была 
предложена компанией General Electric на 

основе обобщения опыта более 3 000 пред-
приятий. При этом анализируется большое 
количество переменных, которые оказыва-
ют влияние на уровень прибыли. Эти пере-
менные состоят из трех групп: 

– конкурентная позиция бизнеса; 
– характеристика рынка и его привлека-

тельность; 
– производственная структура предприятия. 
Конкурентная ситуация характеризуется 

долей на рынке, его положением относи-
тельно лидера и относительным качеством 
продукции.  

Рыночная ситуация определяется пока-
зателями: темпом роста рынка, капитало-
емкостью отрасли, объемом покупок на 
данном рынке, долей расходов на марке-
тинг в объеме продаж. 

К показателям, представляющим произ-
водственную структуру относят: степень 
использования производственных мощно-
стей, производительность труда, вложен-
ный капитал, объем продаж. 

Модель «Пять сил конкуренции» по М. 
Портеру является моделью анализа конку-
рентных позиций предприятия. Указанные 
пять сил конкуренции представляют: 

– новые конкуренты, проникающие в от-
расль и выпускающие подобные товары; 

– существующие конкуренты в отрасли; 
– угрозы со стороны товаров заменителей; 
– сила воздействия покупателей; 
– воздействие поставщиков. 
Краткая характеристика каждого метода 

для наглядности изложена в табл. 1. 

Таблица 1 
Модели стратегического планирования 

 
Название матрицы Используемые критерии Достоинства Недостатки 

Матрица Ансоффа Различные сочетания рынок-
товар 

Простота метода 
 

Использование только двух 
факторов: товар и рынок 
 
 

Матрица доля-рост (мат-
рица Бостонской группы) 

1. Темп роста данной отрасли.  
2. Относительная доля рынка. 

Сосредоточение внимания на 
движении наличности и инве-
стирования на предприятиях 
различных типов и на распре-
делении финансовых ресурсов 
между предприятиями компа-
нии и оптимизация эффектив-
ности всего портфеля компа-
нии. 
 

- многие предприятия функ-
ционируют на рынках со 
средними темпами роста и 
располагают средней отно-
сительной долей на рынке; 
- матрица не является на-
дежным индикатором 
сравнительных инвестици-
онных возможностей хо-
зяйствующих единиц; 
- связь между относительной 
долей на рынке и прибыль-
ностью не всегда является 
однозначно определенной 
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Продолжение табл. 1 
Название матрицы Используемые критерии Достоинства Недостатки 

Модификация матрицы 
Бостонской группы  
 

1. Размеры конкурентных 
преимуществ. 
2. Число способов реализа-
ции конкурентных преиму-
ществ. 
 

Позволяет отследить законо-
мерность между показателями 
нормы доходности инвестиций 
и долей рынка. 

Однако при этом не рас-
сматриваются другие пока-
затели, которые имеют ис-
ключительное значение. К 
ним можно отнести показа-
тели: чистая текущая стои-
мость, срок окупаемости 
инвестиций и др. 

Модель Mc. Kincey 1. «Привлекательность рын-
ка (отрасли)». 
2. Стратегическое положе-
ние бизнес-единицы. 

- учет большего числа факто-
ров, влияющих на показатели 
конкурентоспособности и при-
влекательности отрасли; 
- субъективность оценок пози-
ции хозяйствующего субъекта 
(предприятия или его подраз-
делений) 

- трудность учета рыноч-
ных отношений при боль-
шом числе факторов; 
- субъективный характер 
установления взаимосвязей 
между оценками привлека-
тельности отрасли и эко-
номическими показателя-
ми, определяющими эф-
фективность функциониро-
вания хозяйствующих 
субъектов (прибыль, рен-
табельность и др.); 
- общий характер рекомен-
дации по выбору наиболее 
предпочтительных стратегий 

Модель, предложенная 
компанией Arthur D.Little 
(ADL/LC) 

1. Прибыль. 
2. Денежный поток. 
3. Инвестиции. 

Наглядность метода 1. Устранение соответствия 
факторов (темпы роста, 
число конкурентов, 
стабильность доли рынка, 
стартовые барьеры. 
2. Установление соответст-
вия экономических показа-
телей, характеризующих 
экономическое состояние 
хозяйствующего субъекта 
стадиям жизненного цикла. 

Деловой комплексный 
анализ (проект PIMS), 
предложенный компанией 
General Electric 

- конкурентная позиция биз-
неса; 
- характеристика рынка и его 
привлекательность; 
- производственная структу-
ра предприятия 

Учитывается опыт стратегиче-
ского планирования других 
предприятий 

Данный метод разработан 
для насыщенных, высоко-
развитых, устойчивых 
рынков. Поэтому примене-
ние его для российских 
предприятий может иметь 
ограниченный характер. 

Метод Портера Комплексный анализ раз-
личных видов конкуренции. 

Позволяет: 
- обеспечить предприятию та-
кую стратегическую позицию, 
которую оно способно удержи-
вать в течение длительного пе-
риода времени; 
- определить пути и средства, 
при которых предприятие на 
длительный период времени 
может обеспечить конкурент-
ное преимущество.  

Не учитывает последних 
изменений научно-
технического прогресса. 

 
Дадим краткий анализ особенностей рас-

сматриваемых моделей и возможностей их 
применения для выбора стратегических 
решений. 

 Модель жизненного цикла находит ши-
рокое применение для анализа хозяйствен-
ной деятельности предприятий. При её ис-
пользовании длительность жизненного 
цикла разбивается на отдельные отрезки 
времени, относящиеся к товару, которые 

характеризуют: рождение, рост, зрелость, 
спад. В реальных условиях указанные фазы 
жизненного цикла приходится определять 
путем прогнозирования. Это может быть 
связано в ряде случаев со значительной не-
определенностью. Кроме того, возникает 
задача определения показателей экономи-
ческого состояние предприятия на каждой 
фазе жизненного цикла. Решение данной 



Вестник ПВГУС. Серия Экономика 
 

 172

задачи может быть связано со значитель-
ными трудностями.  

К преимуществам матрицы БКГ относят 
возможность ее применения как для пред-
приятия в целом, так и для его отдельных 
подразделений (бизнес-единицам). Преиму-
ществом данной модели является ее простота 
и наглядность. Однако при её использовании 
возникают определенные ограничения. На-
пример, предположение о зависимости меж-
ду относительной долей рынка и уровнем 
рентабельности во многих случаях может не 
выполняться. Могут возникнуть трудности 
определения рыночной доли и темпов роста 
рынка. Данная модель не всегда учитывает 
возможности бизнеса предприятия. Возмож-
ны ситуации, когда для определенного това-
ра в состоянии «собаки» модель рекомендует 
уход с рынка, в то время как имеются воз-
можности предприятия эффективно функ-
ционировать путем изменения позиций биз-
неса. В целом, можно считать рассматривае-
мую матрицу упрощенной моделью порт-
фельного анализа, которая требует совер-
шенствования. Считается, что модели Артура 
Д. Литла и Мак-Кинси позволяют усовер-
шенствовать матрицу БКБ. 

 При использовании метода Мак-Кинси 
каждый из двух параметров матрицы оце-
нивается по двум критериям. Поэтому дан-
ный метод можно считать многокритери-
альным. Данный метод не предлагает кри-
териев, которые являются универсальными 
для всех возможных случаев. В данном 
случае оценка конкурентного положения 
производится по критериям, выбираемым 
для каждого вида деятельности. 

Метод Мак-Кинси базируется на по-
строении прогностической матрицы, учи-
тывающей возможные изменения внешней 
среды за несколько лет. Это относится к 
развитию конкуренции и внешней среды. 
При таком подходе используется разверты-
вание анализа деятельности предприятия во 
времени. Считается, что метод Мак-Кинси 
устраняет недостатки метода БКБ, обога-
щает анализ. Применение данного метода 
более соответствует реальной экономиче-
ской деятельности предприятия и сложно-
сти стратегического планирования и управ-
ления. К недостаткам метода относятся:  

– отсутствие возможности сравнения разви-
тия конкурентного положения предприятия; 

– невозможность оценки финансового 
равновесия портфеля. 

При использовании модели PIMS учиты-
вается опыт стратегического планирования 
других предприятий. Данный метод разрабо-
тан для насыщенных, высокоразвитых, ус-
тойчивых рынков. Поэтому применение его 
для российских предприятий может иметь 
ограниченный характер. 

Модель Портера предусматривает ком-
плексный анализ различных видов конку-
ренции. При ее использовании создается 
более глубокое понимание конкурентной 
среды, к которой должна быть адаптирова-
на деловая стратегия. Метод Портера пред-
ставляет собой анализ того, каким образом 
технико-экономические характеристики 
отрасли влияют на уровень прибыльности 
вложенного капитала. 

Портеру принадлежит одно из лучших 
определений стратегии предприятия: 
«Стратегия – это поиск конкурентных пре-
имуществ». Согласно Портеру [3] опреде-
ление стратегии имеет следующие цели: 

– обеспечить предприятию такую стратеги-
ческую позицию, которую оно способно удер-
живать в течение длительного периода времени; 

- определить пути и средства, при которых 
предприятие на длительный период времени 
может обеспечить конкурентное преимуще-
ство для каждой сферы деятельности. 

Несмотря на преимущество модели Пор-
тера, она не учитывает последних измене-
ний научно-технического прогресса. Речь 
идет, в первую очередь, об информацион-
ных технологиях, в частности о компью-
терных технологиях. Исключительная важ-
ность для эффективного функционирования 
современного предприятия такого фактора, 
как информационные технологии, выдвига-
ет их на роль одного из значительных кон-
курентных преимуществ. Таким образом, 
подводя итоги вышеизложенного, можно 
сделать следующие выводы: 

Портфельный анализ является мощным 
средством выбора эффективных решений при 
стратегическом планировании и управлении. 

К настоящему времени разработано мно-
жество моделей портфельного анализа, ка-
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ждая из которых характеризуется своими 
особенностями. 

В общем случае целесообразно исполь-
зовать несколько методов указанного ана-
лиза в комплексе. 

При применении моделей портфельного 
анализа при стратегическом планировании 
и управлении необходимо учитывать спе-
цифику функционирования отечественных 
предприятий. 

На настоящем этапе развития общества 
имеется необходимость совершенствования 
методов портфельного анализа и разработки 
новых подходов к решению проблем, связан-
ных с выбором эффективных решений при 
стратегическом планировании и управлении. 

Исходя из изложенного, можно сделать 
вывод о том, что оценка эффективности 
стратегических решений должна осуществ-
ляться с помощью совокупности критериев, 
которые в общем случае имеют противоре-
чивый характер. Это существенно услож-
няет определение наиболее предпочтитель-
ных решений. Требуется разработка и раз-
витие новых подходов к анализу рассмат-
риваемой проблемы. С этой целью может 
быть использована теория многокритери-
ального выбора. 

Сущность указанного подхода заключается 
в следующем. Допустим, что определение 
эффективности стратегий осуществляется с 
помощью набора критериев К=(К1,К2,…КN). 
Составляющими набора К могут быть: при-
влекательность рынка, конкурентоспособ-
ность, относительная доля рынка, темпы рос-
та рынка и т. п. каждый из показателей зави-
сит от параметров управления 
Х=(Х1,Х2,…ХN). В качестве указанных па-
раметров могут выступать: организацион-
ные, технические, финансовые и другие па-
раметры. Каждый из показателей является 
функцией параметров управления, т. е. К(Х). 

При многокритериальном выборе требу-
ется определить такой набор (вектор) 
управления, который обеспечивает опти-
мальное (в том или ином смысле) решение. 
Если решается задача максимизации пока-
зателей, то вектор управления выбирается 
таким образом, чтобы одновременно мак-
симизировать данные показатели. В случае 
минимизации показателей требуется обес-

печить одновременно минимум каждого 
показателя. 

В общем случае обеспечить оптимум каж-
дого показателя ввиду их противоречивости 
не удается. Поэтому требуется поиск тех или 
иных схем компромисса, осуществляемого 
на базе теории многокритериального выбора. 

Проведенный выше анализ позволил 
сделать следующие выводы: 

Портфельный анализ представляет собой 
методологию выбора эффективных страте-
гических решений, которая находит широ-
кое применение в зарубежной практике. 

При применении указанного подхода в Рос-
сии могут встретиться существенные трудно-
сти, обусловленные как спецификой порт-
фельного анализа, так и особенностями функ-
ционирования отечественных предприятий на 
данном этапе развития экономики страны. 

Модели портфельного анализа наряду с 
преимуществом имеют определенные не-
достатки, которые существенно ограничи-
вают их применение в отечественной прак-
тике стратегического планировании и 
управления. 

К характерным недостаткам моделей 
портфельного анализа можно отнести: 

– недостаточно конструктивный харак-
тер указанных моделей. 

– двумерный анализ принимаемых стра-
тегических решений, не позволяющий ана-
лизировать многомерные социально-
экономические процессы; 

– недостаточный учет важных показате-
лей эффективности промышленных пред-
приятий (выручки, прибыли, рентабельно-
сти, финансовой устойчивости и др.); 

– отсутствие связи между рыночными 
показателями и показателями эффективно-
сти функционирования предприятий; 

– преимущественное применение детер-
минированных моделей и недостаточный 
учет факторов риска и неопределенности; 

– отсутствие многокритериального под-
хода к выбору эффективных стратегиче-
ских решений. 

5. С учетом выявленных недостатков 
моделей портфельного анализа следует не-
обходимость дальнейшего развития теории 
и практики оценки эффективности прини-
маемых решений при стратегическом пла-
нировании и управлении. 
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6. В качестве важного направления ис-
следования рассматриваемой проблемы яв-
ляется проблема многокритериального вы-
бора альтернатив. 

7. Применение многокритериального под-
хода к решению данной проблемы позволит 
создать инструментарий определения пред-
почтительных стратегических решений. 
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Рассмотрены особенности рынка жилищно-коммунальных услуг, выделены функции 

управления рынком жилищно-коммунальных услуг, представлена классификация услуг, сис-
тематизированы модели оценки качества услуг. 

 
В современной России  понятие рынка 

жилищно-коммунальных услуг сужено, по-
скольку услуги жизнеобеспечения сводятся к 
отоплению, освещению, водоснабжению, 
техническому обслуживанию и ремонту жи-
лищного фонда. Между тем данный рынок 
разветвлен и сегментирован. Рынки  услуг в 
экономике развитых стран мира переживают 
в настоящее время бум и реструктуризацию, 
в ходе которых на смену традиционным ме-
тодам ведения бизнеса приходят новые. Вне-
дрение в процессы обслуживания новых тех-
нологий и систем организации сервиса, отве-
чающих росту запросов потребителей, слу-
жит основой расширения существующих 
рынков услуг и формирования новых рын-
ков. Данные тенденции в настоящее время 
обозначились и в жилищно-коммунальном 
хозяйстве России. Сфера жилищно-
коммунальных услуг расширяется и интен-
сивно переплетается с другими сферами со-
циально-экономической системы: помимо 
жилищных и коммунальных услуг в традици-
онном понимании, в нее последовательно 
включаются новые услуги, связанные с мо-
дернизацией и улучшением жилья, с обес-
печением социального общения, общест-
венной деятельности и совместного отдыха 
и досуга,  а также управлением процессом 
жилищно-коммунального обслуживания, 
что требует теоретического осмысления 
природы услуг и методологических подхо-
дов к управлению рынком жилищно-

коммунальных услуг на современном этапе 
реформирования ЖКХ.  

Специфика экономической деятельности  
сферы услуг в целом и ее отдельных отрас-
лей в частности определяется особенностя-
ми природы услуги.  Совершенно очевид-
но, что природа жилищных  и коммуналь-
ных услуг существенно отличается от дру-
гих конкурентных сфер деятельности. Это 
обусловлено характерными свойствами 
жилищно-коммунальных услуг, среди ко-
торых необходимо выделить следующие: 

 Всеобщий и обязательный характер, 
поскольку в жилищных и коммунальных ус-
лугах в равной мере нуждаются представите-
ли всех социальных слоев независимо от их 
материального достатка, причем объем по-
требления зависит не от цены услуги, а от 
процессов, на которые они используются. 

 Неотложный характер, поскольку 
именно насущный и незаменимый характер 
жилищно-коммунальных услуг делает их об-
щественным благом и требует, чтобы эти бла-
га были равнодоступны всем, кто нуждается в 
них, независимо от их платежеспособности; 
именно общедоступность услуг – это главный 
показатель комфортности организации быта. 

 Индивидуальный характер, прояв-
ляющий черты регулярности, периодично-
сти и неравномерности во времени. 

 Утилитарный характер потребления. 
 Уникальность, обусловленная не-

взаимозаменяемостью. 
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Высокой уровень социальной ответст-
венности предполагает высокую политиче-
скую значимость жилищно-коммунального 
хозяйства. Исключительная  социально-
политическая значимость данного ком-
плекса состоит в том, что непродуманные 
экономические действия в данной отрасли 
закономерно влекут за собой снижение ка-
чества жизни и рост социальной напряжен-
ности. От нормального функционирования 
жилищно-коммунального комплекса зави-
сят не только жизнь и здоровье граждан, но 
и экономическая безопасность страны. 
Анализируя наличие тех или иных специ-
фических характеристик услуги (неосязае-
мость, несохраняемость, неотделимость, 
непостоянство) непосредственно у жилищ-
но-коммунальных услуг, следует признать, 
что отдельные их виды имеют выражен-
ность вышеуказанных признаков в большей 
или меньшей степени. Услуги, предостав-
ляемые в сфере ЖКХ, могут быть в виде 
доведенных до потребителей материальных 
носителей с определенными качественны-
ми параметрами (тепловая и электрическая 
энергия, вода, газ), а также в виде непо-
средственно работ на объекте (обслужива-
ние общедомовых коммуникаций, различ-
ные виды ремонтных работ и т. д.). Следо-
вательно, жилищно-коммунальная услуга 
как экономическая категория выражает от-
ношения по поводу производства, распре-
деления и потребления специфических (в 
форме услуг) благ, относящихся к сфере 
личного и общественного потребления. Это 
полный цикл работ, обеспечивающий ко-
нечный результат – реализацию услуги не-
посредственно потребителю.   

Таким образом, экономическое содержа-
ние жилищных и коммунальных  услуг про-
является в видах деятельности, направленной  
на надежное и устойчивое обеспечение ком-
мунальными ресурсами человека и отдель-
ных домохозяйств, обеспечение сохранения 
потребительной стоимости жилых и нежи-
лых объектов и создание качественной среды 
обитания в соответствии с установленными 
стандартами, нормами и требованиями.  

Перечень услуг, входящих в жилищно-
коммунальное хозяйство, и их содержание 
позволяют дифференцировать их следую-
щим образом:  

1) во-первых, это услуги, которые не-
посредственно связаны с функционирова-
нием жилого объекта и обеспечением со-
хранения потребительной стоимости жи-
лых и нежилых объектов (эксплуатация 
жилья, модернизация, реконструкция, ка-
питальный и текущий ремонт); 

2) во-вторых, услуги, обеспечивающие 
развитие инфраструктуры (благоустройство 
территорий, дорожное строительство, 
уборка улиц, вывоз и утилизация отходов);  

3) в-третьих, услуги, которые связаны 
с удовлетворением потребности населения 
в комфорте. Одни из услуг непосредствен-
но связаны с эксплуатацией жилья (напри-
мер, работа лифтов, домофон),  другие яв-
ляются коммунальными (водоснабжение, 
водоотведение, отопление, электроснабже-
ние, газоснабжение). 

Экономическое содержание жилищных 
и коммунальных услуг обусловливает мно-
гоаспектный подход к решению проблемы 
формирования и развития рыночных отно-
шений в сфере ЖКХ, реализуемый в целях: 

• повышение уровня обеспеченности потре-
бителя жилищно-коммунальными услугами; 

• рациональной дифференциации количе-
ственного и качественного уровня оказания 
жилищно-коммунальных услуг различных 
социально-демографических групп населения; 

• создания в жилых массивах необходимой 
социальной и инженерной инфраструктуры. 

Основной составляющей жилищно-
коммунальной сферы  является рынок жи-
лья, который не может функционировать 
без обслуживающих его рынков жилищных 
и коммунальных услуг. На рынке жилья 
реализуются функции воспроизводства жи-
лищного фонда, т. е. строительство, модер-
низация и реконструкция жилья, которое 
является основой жилищного хозяйства.  

Однако жилье само по себе не является 
самообеспечивающейся системой и требует 
грамотной и эффективной эксплуатации, т. 
е. своевременного предоставления жилищ-
ных и коммунальных услуг нормативного 
качества. Данные услуги производятся и 
предоставляются в рамках двух самостоя-
тельных рынков – рынка жилищных услуг 
и рынка коммунальных услуг. Принципом 
разделения жилищно-коммунального ком-
плекса является различная конкурентная 



Выпуск 6 (14), 2010 
 

 177

природа его подсистем: рынок жилищных 
услуг ближе по своей организации к рынку 
свободной конкуренции, а природа рынка 
коммунальных услуг тяготеет к монополии. 
Соответственно принципу разделения двух 
рынков и основ их функционирования 
должны использоваться и различные инст-
рументы управления: минимальное вмеша-
тельство государства в деятельность рынка 
жилищных услуг и активное участие госу-
дарства для обеспечения стабильного 
функционирования рынка коммунальных 
услуг в современных экономических усло-
виях. И несмотря на взаимосвязь этих двух 
элементов в рамках единой системы жизне-
обеспечения человека, необходимо рас-
сматривать данные субъекты – рынок жи-
лищных услуг и рынок коммунальных ус-
луг – как две самостоятельные системы, 
имеющие свою структуру, внутренние 
взаимосвязи и организацию. 

Социальный характер жилищно-
коммунальных услуг, обусловленный их 
необходимостью для жизнеобеспечения, 
незаменимостью и масштабами  потребле-
ния,   в значительной мере влияет как на 
степень государственного регулирования 
данной сферы, так  и на возможность при-
менения в ней рыночных регуляторов. Со-
гласно положениям экономики обществен-
ного сектора главными причинами неэф-
фективности, несостоятельности рыночно-
го механизма хозяйствования примени-
тельно к социальной сфере, сфере муници-
пальных услуг  являются естественная мо-
нополия, внешние эффекты и свойства об-
щественного блага. Принадлежность жи-
лищно-коммунальных услуг к тому или 
иному типу благ позволяет определить ос-
новные параметры механизма управления 
рынком жилищно-коммунальных услуг: 
степень платности услуг для потребителей; 
масштабы государственного субсидирова-
ния и регулирования отрасли; возможности 
применения рыночных инструментов. В 
рассмотрении  вопроса отнесения жилищ-
но-коммунальных услуг к частным или об-
щественным благам большинство ученых 
признают их смешанный характер.  

Коммунальные услуги, несмотря на при-
знаки отсутствия  соперничества, в боль-
шей степени тяготеют к частным благам, 

так как при определенных  условиях орга-
низации процессов коммунального обслу-
живания возможно  исключение отдельных 
потребителей из процесса потребления. В 
то же время жилищные услуги, предостав-
ление которых может осуществляться на 
конкурентных началах, в большей мере тя-
готеют  к общественным благам по причи-
не невозможности исключения потребите-
лей из  процессов предоставления отдель-
ных видов услуг (при ремонте кровли или 
общедомовых коммуникаций). 

В рамках новой парадигмы управления 
жилищным фондом рынок жилищно-
коммунальных услуг должен рассматри-
ваться как синергетическая система с не-
равновесной открытой матричной структу-
рой функционирования. Синергетический 
эффект на начальной стадии развития рын-
ка жилищно-коммунальных услуг может 
проявляться в форме экономии финансово-
го потенциала услуг в сфере ЖКХ, форми-
рования необходимых и достаточных усло-
вий организации инновационного бизнеса, 
а также в виде экономии времени воспро-
изводственного цикла за счет повышения 
конкурентоспособности предприятий и 
оказываемых ими услуг. 

Как уже было упомянуто выше, рынок 
жилищных услуг имеет конкурентную при-
роду, и активное вмешательство государст-
ва  здесь нецелесообразно, поскольку каж-
дый отдельный индивид, а также их объе-
динения способны правильно адаптиро-
ваться в меняющейся конкурентной среде 
поставщиков услуг. В секторе оказания ус-
луг по управлению жилищным фондом 
экономически обосновано функционирова-
ние олигополистического рынка, а в секто-
ре технического обслуживания и содержа-
ния жилищного фонда, в частности обслу-
живания и ремонта внутридомовых систем 
(сантехнических, электротехнических, теп-
лоснабжения); ремонтно-строительных ра-
бот; техобслуживания лифтов; техобслужи-
вания телевизионных антенн; обслужива-
ния электроплит; обслуживания наружного 
освещения; обслуживания и ремонта инже-
нерного оборудования, мест общего поль-
зования и содержания придомовой терри-
тории; вывоза твердых и жидких бытовых 
отходов; установки и ремонта приборов 
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учета тепловой энергии, холодной и горя-
чей воды; озеленения территорий,  возмож-
на развитая конкуренция, в идеале стремя-
щаяся к совершенной.  

Рынок, близкий к условиям совершенной 
конкуренции,  предполагает наличие боль-
шого числа продавцов и покупателей на 
рынке. Доля каждой фирмы-поставщика 
услуг должна быть незначительна на рын-
ке, для того чтобы у нее не было достаточ-
ных возможностей для влияния на цену оп-
ределенной  жилищной услуги. Вместе с 
тем  важно отметить относительную одно-
родность оказываемых жилищных услуг, 
установленную нормативными актами 
(стандартами, санитарными и технически-
ми нормами и правилами), т. е. производст-
во стандартных услуг и высокий уровень 
информированности производителей и по-
требителей, что обусловливает развитие 
свободной конкуренции в сфере производ-
ства жилищных услуг. Именно при таком 
типе рыночной структуры распределение 
ограниченных ресурсов происходит таким 
образом, чтобы достичь максимального 
удовлетворения потребностей потребите-
лей и обеспечить поддержание жилищного 
фонда в нормативном состоянии.  

Основой рынка коммунальных услуг яв-
ляется коммунальный комплекс, который 
представляет собой системы коммунальной  
инфраструктуры, эксплуатируемые  пред-
приятиями  коммунального комплекса  и 
обеспечивающие электро-, тепло-, водо-
снабжение, водоотведение и утилизацию 
твердых бытовых отходов. Соответственно 
продуктом коммунального комплекса счи-
таются коммунальные услуги. 

Специфика данной сферы деятельности 
объясняется характерными особенностями, 
среди которых выделяют три наиболее су-
щественных аспекта: технологический, 
экономический и социальный. Технологи-
ческая специфика коммунального сектора 
рынка связана с необходимостью обеспе-
чить бесперебойное обслуживание населе-
ния и организаций, учитывая коллективный 
характер удовлетворения потребности в 
коммунальных услугах. Важными техноло-
гическими характеристиками процесса яв-
ляются обязательность предоставления 
коммунальных услуг и непрерывность ра-

боты соответствующих технологических 
цепочек. Этому императиву должна быть 
подчинена экономическая  организация 
данного рыночного сектора.  Отношения 
поставщика и потребителей тепло- и элек-
троэнергии нельзя  в полной мере прирав-
нять к обычным частным сделкам, заклю-
чаемым на определенный срок, так как речь 
идет о типичной технологической цепочке, 
рассчитанной на неограниченный срок дей-
ствия и только оформляемой как повто-
ряющаяся поставка определенной партии 
товара. Необходимо учитывать, что разрыв 
этой цепочки может привести к разруше-
нию всего технологического процесса. 
Именно вышеописанной особенностью 
коммунальной сферы продиктована необ-
ходимость государственного регулирова-
ния деятельности данных предприятий. 
Экономическая специфика коммунального 
комплекса накладывает также некоторые 
ограничения на применение здесь механиз-
мов хозяйствования свободного рынка. По-
скольку главнейшие коммунальные систе-
мы жизнеобеспечения современного обще-
ства – электроэнергетика, водо-, газо-  и те-
плоснабжение – характеризуются высоким 
уровнем постоянных издержек, то уровень 
предельных издержек в них в результате 
оказывается ниже средних издержек и наи-
более экономичным режимом эксплуатации 
таких систем является их по возможности 
полная загрузка, достигаемая подключени-
ем всех потенциальных потребителей. Та-
ким образом, наиболее целесообразным яв-
ляется управление коммунальными инфра-
структурными системами как единым це-
лым, а убыточный режим деятельности в 
сферах, выпадающих из общего ряда убы-
вающей отдачи или растущих предельных 
издержек, может быть признан рациональ-
ным. Специфичность функционирования  
коммунальной системы обусловлена  также 
влиянием на нее социальных факторов. 
Данный сектор экономики является особым 
типом хозяйства, так как его основу со-
ставляют отрасли с замедленным оборотом 
капитала (местная инфраструктура и соци-
альная сфера), ориентированные в значи-
тельной мере на достижение неэкономиче-
ских целей. Такие характерные для сферы 
производства экономические критерии эф-
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фективности, как рентабельность, произво-
дительность, фондоотдача и другие, не все-
гда являются определяющими в этих органи-
зациях. При  анализе работы  коммунальных 
предприятий необходимо учитывать не толь-
ко экономический эффект, но и социально-
экономический, а также чисто социальный 
эффект. Главной целью должно быть улуч-
шение качества  обслуживания населения, 
наиболее полный учет его потребностей и 
уже посредством этого улучшение финансо-
вых показателей работы предприятий. 

Необходимо учитывать, что услуги  жи-
лищно-коммунального хозяйства  пред-
ставляют собой виды деятельности, в про-
цессе выполнения которых не создается 
новый продукт, зато изменяется качество 
уже имеющегося продукта. Классификация 
жилищно-коммунальных услуг может ос-
новываться на следующем ряде критериев, 
характеризующих особенности их предос-
тавления потребителям и позволяющих по-
высить качество за счет выработки крите-
риального аппарата: 

1. Направленность на удовлетворение 
потребностей потребителя: 

• прямые услуги (платежные, коммерче-
ские, инвестиционные), удовлетворяющие 
непосредственные пожелания потребителей; 

• косвенные или сопутствующие услуги, 
облегчающие или делающие более удобным 
предоставление прямых услуг без получения 
потребителем дополнительной потребности 
(клиринговые, консультационные и др.); 

• услуги, приносящие дополнительную 
полезность функционированию жилищно-
коммунального хозяйства или снижающие 
издержки при использовании прямых услуг. 

2. Сегментация по группам потребителей. 
Исходя из степени сложности услуги 

компаний можно распределить по уровням: 
• первый уровень: услуги, востребованные 

большим количеством потребителей (содер-
жание мест общего пользования, ремонт, поль-
зование системами тепло,- электро-, водоснаб-
жения, водоотведения, газоснабжения и др.); 

• второй уровень: услуги, требующие 
специального уровня организации работы 
жилищных и коммунальных организаций и 
подготовки кадров (услуги информацион-
но-расчетных центров по расчету платы за 
жилищно-коммунальные услуги, аварийно-

диспетчерское обслуживание, клиринговые 
услуги, инвестиционные услуги  и пр.); 

• третий уровень: услуги, требующие про-
фессиональных знаний в области использова-
ния услуг жилищно-коммунального хозяйства 
(услуги в сфере корпоративных финансов, 
управление смешанными активами, дилер-
ские услуги, аутсорсинг, девелопмент  и т. п.). 

В результате конкуренции на рынке жи-
лищных  услуг субъекты рынка в рамках 
синергетического развития рыночных от-
ношений должны расширять ассортимент 
услуг, повышать их качество и экологиче-
скую чистоту. Одним из основных направ-
лений формирования стратегических кон-
курентных преимуществ является предос-
тавление услуг более высокого качества по 
сравнению с конкурирующими аналогами. 
Ключевым здесь является предоставление 
таких услуг, которые удовлетворяли бы и 
даже превосходили ожидания целевых кли-
ентов. Ожидания клиентов формируются на 
основе уже имеющегося у них опыта, а 
также информации, получаемой по прямым 
(личным) или по массовым (неличным) ка-
налам маркетинговых коммуникаций. Ис-
ходя из этого  потребители выбирают про-
изводителя услуг и после их предоставле-
ния сравнивают свое представление о по-
лученной услуге со своими ожиданиями. 
Если представление о предоставленной ус-
луге не соответствует ожиданиям, клиенты 
теряют к сервисной фирме всякий интерес, 
если же соответствует или превосходит их 
ожидания, они могут вновь обратиться к та-
кому производителю услуг. Покупатель все-
гда стремится к определенному им соответ-
ствию цены услуги и ее качества. К сожале-
нию, о качестве услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства трудно судить и 
еще труднее его определить. Учитывая, что 
воспринимаемое клиентом качество услуги 
всегда имеет важнейшее значение, руково-
дителям жилищных и коммунальных орга-
низаций  необходимо стремиться к введе-
нию количественных параметров (показате-
лей), помогающих оценивать процесс об-
служивания и влиять на него.  

Ясно, что в идеале клиенты будут удов-
летворены, если они получат то, что им 
нужно, там, где нужно и так, как нужно.  Для 
оценки качества жилищно-коммунальных 
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услуг видится целесообразным использова-
ние модели качества услуги, разработанной 
А. Парасураманом, В. Зейтамлем и Л. Бер-
ри, в которой нашли свое отражение основ-
ные требования к ожидаемому качеству ус-
луг. Модель описывает пять разрывов, ко-
торые являются причиной неудовлетворен-
ности потребителей  предоставляемыми ус-
лугами:  

1. Разрыв между потребительскими 
ожиданиями и их восприятием руково-
дством компании. Руководство управляю-
щей организации не всегда правильно пред-
ставляет, чего хотят потребители или как они 
оценивают компоненты услуги. Так, специа-
листы  могут полагать, что потребители судят 
о предоставляемом обслуживании по беспе-
ребойности снабжения  коммунальными ус-
лугами, в то время как потребителей больше 
интересует благоустройство домов. 

2. Разрыв между восприятием руково-
дства потребительских ожиданий и транс-
формацией этого восприятия в специфи-
кации качества услуг. В управляющей орга-
низации могут отсутствовать стандарты каче-
ства на предоставляемые услуги или требова-
ния к ним могут быть сформулированы весь-
ма расплывчато. Даже тогда, когда эти требо-
вания определены четко и недвусмысленно, 
они могут оказаться нереальными для испол-
нения, а руководство не предпринимать необ-
ходимых мер по поддержанию соответст-
вующего уровня качества.  

3. Разрыв между спецификациями ка-
чества услуг и качеством предоставляе-
мых услуг. Этот разрыв может быть вы-
зван многими факторами. Например, не-
удовлетворительной подготовкой персона-
ла, его перегруженностью работой, низким 
моральным состоянием рабочих и др. Об-
служивание потребителей подразумевает 
не только удовлетворение их ожиданий, но 
и финансово-экономическую эффектив-
ность предоставляемых услуг, что может 
порождать определенные противоречия.  

4. Разрыв между предоставляемыми ус-
лугами и внешней информацией. На ожи-
дания потребителя оказывают влияние обе-
щания, которые содержатся в информации, 
распространяемой для широкой публики.  

5. Разрыв между ожиданиями потре-
бителей и их восприятием полученных 

услуг возникает тогда, когда имеет место 
один или более из предыдущих разрывов. 
Отсюда становится ясно, почему произво-
дителям услуг так трудно обеспечивать 
ожидаемое потребителем  качество услуг. 

Другой не менее интересный подход к 
формированию конкурентных преимуществ 
в процессе обслуживания, возможный для 
применения в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, базируется на концепции «ней-
тральных зон» Ч. Бернарда. В соответствии 
с этой концепцией определенные поведен-
ческие реакции, включая восприятие 
управления как проявление властных пол-
номочий, являются результатом последова-
тельных и комплексных процессов, и по-
скольку отсутствуют причины противодей-
ствовать такому проявлению или поступать 
вопреки этому проявлению властных пол-
номочий, человек остается в своих ответ-
ных реакциях нейтральным, не задумыва-
ясь над этим. То же самое можно сказать и 
о восприятии потребителем предлагаемого 
обслуживания. Если обслуживание оказы-
вается в зоне приемлемого или ожидаемо-
го, очень мало надежд на то, что удовле-
творение будет получено. Только в том 
случае, когда качество и уровень обслужи-
вания в восприятии потребителя оказыва-
ются за пределами этой нейтральной зоны, 
он испытывает чувство удовлетворения 
или, наоборот, неудовлетворенности.  

Из сказанного можно предположить, что 
чем более важными для потребителя явля-
ются те или иные элементы обслуживания, 
тем более узкой является нейтральная зона, 
тем в меньшей степени нейтральным будет 
оставаться потребитель в отношении пред-
лагаемого обслуживания.  

На основе этой идеи Е. Кедоттом  и Н. Терд-
женом  создана типология эффективности 
элементов обслуживания, которая может 
быть использована для создания классифи-
каторов и возможности проведения сравни-
тельного анализа. Ими отмечено, что неко-
торые элементы обслуживания могут иметь 
ответную положительную или отрицатель-
ную реакцию потребителей, в то время как 
другие не создают ответной реакции вовсе. 
Поскольку нужды потребителей возникают 
в зависимости от обстоятельств, то для 
большей эффективности стратегия обслу-
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живания также должна быть обусловлен-
ной. Они предложили четыре классифика-
тора для определения важности элементов 
обслуживания исходя из восприятия потре-
бителей:  

1. Критические. Эти элементы обычно 
формируют наименьшую нейтральную зо-
ну. Это главные факторы, которые оказы-
вают непосредственное воздействие на по-
требителя. Они должны быть удовлетворе-
ны в первую очередь, поскольку основаны 
на минимуме стандартов, приемлемых для 
потребителей. Если компании хотят вы-
жить в бурном море конкуренции, они 
должны сделать все, чтобы предложить 
именно эти элементы обслуживания. Кри-
тическими эти элементы называются пото-
му, что они вызывают либо положитель-
ную, либо отрицательную реакцию в зави-
симости от того, достигнуты эти мини-
мальные стандарты или нет. Компании, 
предоставляющей обслуживание, может 
быть прощено игнорирование этих стан-
дартов лишь в критических ситуациях.  

2. Нейтральные. Эти элементы, наобо-
рот, создают максимально нейтральную зо-
ну и не оказывают воздействия на опыт. 
Коль скоро эти элементы имеют довольно 
слабое влияние на степень удовлетворения 
потребителей, на них не стоит затрачивать 
значительных управленческих усилий. 

3. Приносящие удовлетворение. Эти 
элементы могут вызвать благодарную реак-
цию, если ожидания предвосхищены, но ни-
какой реакции не последует, если ожидания 
удовлетворены или, наоборот, не удовлетво-
рены. Эти элементы не доставляют неприят-
ностей, если потребитель их не получает, и, 
наоборот, приносят удовлетворение, если 
клиент вдруг обнаруживает их.  

4. Приносящие разочарование. Эти эле-
менты, если они не выполнены правильно, 
в большинстве случаев вызывают отрица-
тельную реакцию. В то же время никакой 
реакции не последует, если все делать пра-
вильно. Следует иметь в виду, что выпол-
нение этих элементов обязательно, но в то 
же время повышение качества этих элемен-
тов обслуживания вряд ли может привести 
к повышению уровня удовлетворенности. 

Воспользуемся приведенным  А. Ю. Юда-
новым решением проблемы восприятия каче-

ства услуг, предложенным Н. Кано. Он выде-
лил три основных типа реакций потребителей.  

Первые характеристики продуктов (на-
званные Н. Кано «обязательными») люди 
считают само собой разумеющимися: если 
они есть, то восторга это ни у кого не вы-
зывает, но вот если их нет, то возмущению 
и недовольству нет границ. Другими сло-
вами, выполнение требований потребите-
лей в отношении обязательных характери-
стик почти не способствует увеличению 
потребительской ценности продукта, а вот 
их невыполнение – резко снижает.  

Вторая группа характеристик – «количе-
ственные». В этом случае удовлетворен-
ность потребителя (то есть осознанная по-
требительская ценность) растет по мере ко-
личественного улучшения соответствую-
щего показателя.  

Наконец, третья группа характеристик 
получила наименование «сюрпризных». 
Отсутствие соответствующих свойств у 
продукта не отпугивает потребителя – он 
просто их не ожидает.  

С помощью данных характеристик пред-
приятия, взаимодействующие на рынке 
ЖКУ, способны оценивать влияние своих 
действий на потребительскую ценность; мо-
гут сразу выяснить, какими свойствами про-
дукт должен непременно обладать (обяза-
тельные характеристики); какие качества мо-
гут служить «изюминкой», привлекающей 
клиента к новинке (сюрпризные характери-
стики); какие показатели надо точно дозиро-
вать, сопоставляя издержки на их достиже-
ние и обусловленный улучшением соответ-
ствующих качеств рост числа потребителей 
(количественные характеристики). Наконец, 
можно обнаружить, что некоторые качества 
продукта вообще никого не волнуют (мало-
важные характеристики) и, следовательно, на 
их создание зря тратятся средства.  

Таким образом, формирование механиз-
мов цивилизованного рынка жилищно-
коммунальных услуг предполагает ком-
плекс мер организационно-регулятивного и 
социально-проективного характера, на-
правленных на совершенствование струк-
туры и функций управления рынком жи-
лищно-коммунальных услуг. Вхождение 
жилищно-коммунального хозяйства в состав 
социальной экономики и существование ее в 
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рыночном пространстве обусловливают вы-
деление следующих  функций управления 
рынком жилищно-коммунальных услуг в со-
циально-экономической системе современ-
ной России:  

- сервисная воспроизводственная функ-
ция, реализуемая по отношению к про-
странству домохозяйства (базовая и раньше 
всех возникшая функция);  

- сервисная коммуникационная функция, 
реализуемая по отношению к пространству 
различного рода организаций; данная 
функция обеспечивает «жизненный про-
цесс» организации (нормальные в плане 
обитания условия труда, функционального 
общения, социальной деятельности и др.);    

- функция обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, реализуемая примени-
тельно ко всем пространствам жилищ и ор-

ганизаций; значимость ее возрастает по ме-
ре усложнения характера и содержания от-
ношений, локализованных в указанном 
пространстве; 

- функция социальной дифференциации 
потребителей данных услуг, позволяющая 
специфицировать сами услуги, обществен-
ный статус, формы поведения, потребности 
и созидательный потенциал субъектов-
потребителей;  

- функция социальной интеграции по-
требителей данных услуг, позволяющая 
объединить, комбинировать и переплести от-
дельные ЖКУ в пакеты услуг, а их потреби-
телям сообщить некоторые системные каче-
ства, относящиеся к устойчивым формам 
общности (корпорациям, территориальным 
сообществам, группам влияния и др.). 
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