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Уважаемые друзья!

От имени Министерства культуры Российской 
Федерации и от себя лично приветствую выход в 
свет «Петербургского экономического журнала» – 
нового научного издания Санкт-Петербургского 
государственного университета кино и телевиде-
ния – уникального высшего учебного заведения 
Министерства культуры Российской Федерации, 
известного своими научными достижениями. 
Думаю, не ошибусь, если скажу, что коллективу 
журнала предстоят долгие годы интересной и со-
держательной работы по освещению всего мно-
гообразия социальных и экономических про-
блем, возникающих в ходе функционирования и 
развития сферы культуры, а также привлечению 
широкого круга научной общественности для об-
суждения путей их системного решения на ме-
тодологическом, теоретическом и практическом 
уровнях.
Надеюсь, что оперативность подачи материала, 
объективность и насыщенность информацией, 
высокий научный уровень публикаций позволят 
сформировать журналу значительную читатель-
скую аудиторию и обеспечат существенную ин-
формационную поддержку работы Министерства 
культуры по выработке и реализации государ-
ственной политики, повышению эффективности 
оказания государственных услуг в сфере культу-
ры и кинематографии. 
В связи с этим, желаю редакционному совету, ред-
коллегии журнала успехов в делах, авторам жур-
нала – неисчерпаемого творческого потенциала, 
а читателям – содержательных и интересных пу-
бликаций.

Григорий Петрович Ивлиев, 
статс-секретарь –  

заместитель
Министра культуры   

Российской Федерации

Уважаемые читатели!

Санкт-Петербургский государственный университет 
кино и телевидения, которому в этом году исполняет-
ся 95 лет, относится к числу вузов, имеющих богатую 
научную традицию. В его почти вековой истории ста-
новления, развития и превращения в современный 
отраслевой университет есть немало страниц, расска-
зывающих о научных достижениях и значительном 
вкладе ученых университета в развитие отечествен-
ной и зарубежной науки. Поэтому появление на базе 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета кино и телевидения нового научно-практическо-
го издания «Петербургский экономический журнал», 
первый номер которого Вы держите в руках, – это 
очередной и важный шаг, сделанный университетом 
в деле интенсификации научной жизни как внутри 
самого университета, так и за его пределами.
Необходимо отметить важную  отличительную чер-
ту нового журнала – его тематическую направлен-
ность на освещение широкого круга вопросов, ка-
сающихся, прежде всего, социально-культурной 
сферы. В то же время, большое внимание будет уде-
лено проблематике управления организационно-
экономическими системами различного уровня, 
рыночной организации и конкурентоспособности 
экономики, а также финансовым, инновационным и 
региональным аспектам ее развития.  Свое место на 
страницах журнала найдут  публикации, посвящен-
ные  изучению опыта экономических реформ, про-
водимых в России, экскурсы в историю отечествен-
ной экономики, отражающие явления и процессы, 
связанные с ее эволюционным развитием.
Концепция журнала предполагает его практиче-
скую направленность, поэтому на страницах жур-
нала будут представлены не только научно-теорети-
ческие материалы, но и материалы аналитического 
и информационного характера, в которых ведущие 
ученые и специалисты будут делиться опытом, об-
мениваться мнениями и представлять практические 
результаты своей работы.
Уверен, что «Петербургский экономический журнал» 
станет базой активного и содержательного обмена 
мнениями между всеми, кто искренне заинтересован 
в конструктивном решении всего круга общественно 
значимых социально-экономических проблем.

Александр Дмитриевич  
Евменов 

ректор Санкт-Петербургского 
государственного

университета  
кино и телевидения,

Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации,

доктор экономических наук, 
профессор

Статс-секретарь – заместитель Министра культуры  Российской Федерации 

Г. П. Ивлиев

Ректор СПбГУКиТ, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
доктор экономических наук, профессор 

А. Д. Евменов
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ФИНАНСИРОВАНИЕ  
СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ИСТОРИЧЕСКОГО  
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

FUNDING FOR CONSERVATION OF HISTORICAL  
AND CULTURAL HERITAGE:  
THE METHODICAL ASPECT

Т. А. Лаврова
T. A. Lavrovа

УДК 336.5 : 727

Аннотация. 
В статье предложен методический подход к определению объемов 
финансирования,  необходимых  для восстановления,  
реконструкции или реставрации объектов исторического и 
культурного наследия (на примере Санкт-Петербурга) в зависимости 
от различных факторов, определяющих категорийность объектов: 
размеров объекта, его исторической значимости и объема 
восстановительных работ. 

Ключевые слова:  финансовые ресурсы, объекты исторического 
и культурного наследия, весовые коэффициенты, методика 
распределения финансовых ресурсов.

Abstract. 
This paper proposes a methodological approach to the determination of the 
funding needed for the reconstruction, rehabilitation or restoration of histor-
ic and cultural heritage (for example, St. Petersburg), depending on various 
factors determining the Categorization of objects: the size of the object, its 
historical significance and scope of the recovery.

Key words: financial resources, sites of historical and cultural heritage  
of St. Petersburg, the weights, the method of distribution of financial  
resources.

Важнейшей задачей развития сферы культу-
ры является задача сохранения объектов исто-
рического и культурного наследия, приоста-
новления процессов естественного старения и 
износа, минимизации факторов, способствую-
щих разрушению объектов. Из-за воздействия 
экологических и антропогенных факторов за 
последние пять лет утрачено 8 объектов куль-
турного наследия. В активной фазе разрушения 
находятся еще 342 памятника архитектуры, от-
носящихся к объектам исторического и куль-
турного наследия. Для сохранности объектов 
культурного наследия необходимо обеспечить 
постоянное финансирование реставрационных 
и восстановительных работ и мероприятий. 

Стоимость активов исторического цен-
тра Санкт-Петербурга без учета особо цен-

ных объектов исторического и культурного  
наследия составляет 420 млрд рублей. Ре-
ставрационная потребность составляет 
около 60 млрд рублей. На реставрацион-
ные работы в Санкт-Петербурге в 2008 году 
было выделено 3,5 млрд рублей. За счет 
этих средств были произведены комплекс-
ные реставрационные работы целого ряда 
памятников культуры и исторического цен-
тра города.

В бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 г. запланиро-
ваны расходы на мероприятия в области со-
хранения, использования и государственной 
охраны объектов культурного наследия. Объ-
емы финансирования по данной статье пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Расходы на мероприятия  в области сохранения,  
использования и государственной охраны объектов 
культурного наследия в Санкт-Петербурге

Год
Расходы на мероприятия  в области сохранения,  

использования и государственной охраны объектов культурного наследия  
Санкт-Петербурга,  тыс. руб.

2013 2 109 100.1
2014 2 201 464.1
2015 2 297 522.7

Источник: [1]

Комитет по государственному контрою, ис-
пользованию и охране памятников истории и 
культуры выделяет 54 млн рублей на государ-
ственную охрану объектов федерального зна-
чения, при этом норматив рассчитывается по 
«элементам», которые могут быть неравно-
значны. Например, Екатерининский дворец 
в Пушкине и решетка вокруг него считают-
ся согласно этим нормативам одинаковыми 
«элементами»[2].

С целью проведения комплексных меро-
приятий по реконструкции и реставрации 
объектов исторического и культурного на-
следия, расположенных в административ-
ных районах Санкт-Петербурга, автором 
предлагается методика определения  средств 
на реконструкцию и восстановление одного 
объекта и общее количество средств, необхо-
димых каждому району на реконструкцию, с 

учетом категорий объектов и  системы весо-
вых коэффициентов, отражающих их значи-
мость и объемы реставрационных работ.

На основе  представленного Комитетом 
по государственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории и культу-
ры перечня объектов культурного наследия 
федерального значения, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, можно сфор-
мировать укрупненные группы объектов, 
расположенных в административных райо-
нах города [3].

Предположим, необходимо пропорциональ-
но, с учетом значимости объектов, распреде-
лить средства в объеме, 2 109,1 млн рублей, ко-
торые выделены из бюджета на проведение 
реставрационных работ и восстановление 
объектов исторического и культурного на-
следия Санкт-Петербурга в 2013 г.
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Первый этап распределения финансовых 
средств на восстановление и реконструкцию 
объектов исторического и культурного на-
следия включает работу по разделению всех 
объектов на категории в зависимости от зна-
чимости и определение весовых коэффици-
ентов методом экспертных оценок. Все объ-
екты исторического и культурного наследия 
федерального значения предлагается разде-
лить на 20 укрупненных групп и  определить 
количество объектов из каждой группы, рас-
положенных в административных районах 
Санкт-Петербурга. 

На основе метода коллективных эксперт-
ных оценок предлагается для каждой из 20 
укрупненных групп объектов исторического 
и культурного наследия определить весовые 
коэффициенты. Сумма весовых коэффици-
ентов по всем категориям объектов представ-
ленной группировки составляет 1. Весовые 
коэффициенты определяются в зависимости 

от величины объекта, исторической значимо-
сти, объема необходимых реставрационных  
и восстановительных работ. 

Определение весовых коэффициентов 
должно осуществляться специалистами в об-
ласти реставрационных, строительных ра-
бот, специалистами, осуществляющими ком-
плексную оценку объектов в зависимости от 
потребности в  финансировании. На осно-
ве предложенных весовых коэффициентов, 
определенных экспертным методом, можно 
осуществить распределение средств на ре-
ставрацию и восстановление объектов исто-
рического и культурного наследия с учетом 
значимости объекта и масштабности рестав-
рационных работ.

 В таблице 2 представлен список укрупнен-
ных групп объектов, расположенных в адми-
нистративных районах города, и определен-
ные экспертным путем значения весового 
коэффициента.

Таблица 2
Структура укрупненных групп объектов  
исторического и культурного наследия федерального 
значения и  система весовых коэффициентов

№ п/п Название укрупненной группы Весовой коэффициент

1 Дворец 0,16

2 Исторические здания 0,14

3 Церковь, храм, собор 0,10

4 Дом, флигель 0,07

5 Мост, пристань 0,06

6 Набережная 0,055

7 Усадьба, особняк, дача 0,05

8 Корпус, казарма, общежитие 0,04

9 Служебные здания 0,04

10 Ограда 0,04

11 Архитектурные элементы 0,03

12 Парк, кладбище 0,03

13 Мемориал, обелиск, скульптура 0,03

14 Сад, сквер, бульвар, аллея 0,03

15 Ворота 0,025

16 Фонтан 0,025

17 Пруды, каналы, озера, гидротехнические сооружения 0,025

18 Беседка, павильон, терраса 0,02

19 Статуя, бюст, памятник 0,016

20 Могила, надгробие, склеп 0,014

Итого: 1

Примечание: Выполнено автором.

Второй этап распределения финансовых 
средств по объектам исторического и куль-
турного наследия, расположенных в каж-
дом административном районе, заключается 
в определении средств на реконструкцию и 
восстановление суммарного количества объ-
ектов из каждой укрупненной группы и опре-
делении средств на финансирование одного 
объекта.

В  таблице 3 представлены  определенные 
экспертным путем весовые коэффициенты, 
необходимые для расчета доли средств на фи-
нансирование общего количества объектов по 
каждой группе, представлено общее количе-
ство объектов по укрупненным группам объ-
ектов, расположенных в Санкт-Петербурге, и 
объемы рекомендуемого финансирования на 
каждую укрупненную группу объектов.

Таблица 3
Распределение финансовых ресурсов  по укрупненным 
группам объектов   исторического и культурного  
наследия федерального значения  Санкт-Петербурга

№ 
п/п

Категории объектов исторического  
и культурного наследия СПб.

Весовой 
коэффициент

Распределе-
ние 

средств, 
млн руб.

Количество 
объектов  
в группе

Средства 
на один 
объект, 
млн руб.

1 Архитектурные элементы 0,03 63,273 157 0,403

2 Беседка, павильон, терраса 0,02 42,182 86 0,490

3 Ворота 0,025 52,728 46 1,146

4 Дворец 0,16 337,456 60 5,624

5 Дом, флигель 0,07 147,637 371 0,398

6 Исторические здания 0,14 295,274 185 1,596

7 Корпус, казарма, общежитие 0,04 84,364 143 0,589

8 Могила, братская могила 0,014 29,527 617 0,048

9 Мемориал, скульптура 0,03 63,273 72 0,879

10 Мост, пристань 0,06 126,546 188 0,673

11 Набережная 0,055 116,0 22 5,273

12 Ограда 0,04 84,364 143 0,589

13 Парк, кладбище 0,03 63,273 58 1,091

14 Пруды, каналы, озера, гидротехниче-
ские сооружения

0,025 52,728 241 0,219

15 Сад, сквер, бульвар, аллея 0,03 63,273 162 0,391

16 Служебные здания 0,04 84,364 318 0,265

17 Статуя, бюст, памятник 0,016 33,746 384 0,088

18 Усадьба, особняк, дача 0,05 105,455 32 3,295

19 Фонтан 0,025 52,728 93 0,567

20 Церковь, храм, собор 0,1 210,91 98 2,152

Итого: 1,0 2 109,1 3476 –

Примечание: Расчет выполнен автором.

Как видно из представленной таблицы, ко-
личество средств на реставрацию и восста-
новление одного объекта чрезвычайно мало, 
однако не все объекты нуждаются в перво-
очередном ремонте и суммарное количество 
неиспользованных средств из одной группы 
можно перевести в другую группу объектов, с 
наибольшей финансовой потребностью.

На основе данных по финансированию од-
ного объекта исторического и культурного 
наследия федерального значения, представ-
ленных в таблице 3, можно определить  не-
обходимое количество финансовых ресурсов 
для реставрации и восстановления объектов 
по каждому административному району горо-
да. В таблице 4 представлен пример распреде-
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ления финансовых ресурсов на реставрацию 
и восстановление объектов исторического 

и культурного наследия, расположенных в 
Центральном районе Санкт-Петербурга.

Таблица 4
Распределение финансовых ресурсов на реставрацию 
и восстановление объектов исторического  
и культурного наследия федерального значения  
в Центральном районе Санкт-Петербурге

№ 
п/п

Объекты исторического и культурного  
наследия по укрупненным группам

Средства  
на один объект, 

млн руб.

Центральный район

Количество  
объектов

Сумма средств, 
млн руб.

1 Архитектурные элементы 0,403 12 4,836
2 Беседка, павильон, терраса 0,490 9 4,41
3 Ворота 1,146 3 3,438
4 Дворец 5,624 19 106,856
5 Дом, флигель 0,398 105 41,79
6 Исторические здания 1,596 63 100,548
7 Корпус, казарма, общежитие 0,589 31 18,259
8 Могила, братская могила, 0,048 166 7,968
9 Мемориал, скульптура 0,879 7 6,153

10 Мост, пристань 0,673 21 14,133
11 Набережная 5,273 6 31,638
12 Ограда 0,589 56 32,984
13 Парк, кладбище 1,091 4 4,364
14 Пруды, каналы, озера, 0,219 4 0,876
15 Сад, сквер, бульвар, аллея 0,391 49 19,159
16 Служебные  здания 0,265 22 5,83
17 Статуя, бюст, памятник 0,088 108 9,504
18 Усадьба, особняк, дача 3,295 4 13,18
19 Фонтан 0,567 18 10,206
20 Церковь, храм, собор 2,152 27 58,104

Итого: – 734 494,236

Примечание: Расчет выполнен автором.

На финансирование объектов историческо-
го и культурного наследия федерального зна-
чения, расположенных в Центральном рай-
оне города, необходимо в 2013 г.  496,236 млн 
рублей. При перечислении меньшей суммы 
возможно провести пропорциональное со-
кращение объемов финансирования и произ-
вести перерасчет на основе данной методики.

Представленный расчет осуществляется 
при условии равного распределения средств 
на каждый объект из одной укрупненной 
группы, но по итогам инвентаризации объек-
тов и выявлении их качественного состояния 
может возникнуть ситуация необходимости 
большего финансирования одних объектов 
и отсутствия необходимости в финансиро-

вании других объектов. В данном случае на 
основе определенной величины финансиро-
вания одного объекта можно произвести пе-
рерасчет по всем объектам финансирования  
в данной укрупненной группе и выявить фак-
тическую потребность в средствах на финан-
сирование объектов исторического и куль-
турного наследия федерального значения по 
конкретным объектам и по административ-
ным районам города.

В статье автором предлагается методика 
расчета необходимых финансовых ресурсов  
на восстановление, реконструкцию и рестав-
рацию объектов исторического и культур-
ного наследия федерального значения для 
Санкт-Петербурга на основе определения ве-

совых коэффициентов и количества объек-
тов в каждой укрупненной группе. При при-
менении метода распределения финансовых 
ресурсов на основе весовых коэффициентов 
расчет по распределению средств может счи-
таться достаточно  объективным и достовер-
ным, тем более что количество объектов  в 
административных районах города может 

меняться в зависимости от потребности в ре-
ставрации, проведении восстановительных 
работ. Основные этапы расчета финансовых 
ресурсов на  реставрацию и восстановление 
объектов исторического и культурного на-
следия федерального значения для Санкт-
Петербурга представлены в виде блок-схемы 
на рисунке.

Рисунок
Блок-схема этапов распределения финансовых  
ресурсов на реставрацию и восстановление объектов 
исторического и культурного наследия федерального 
значения по Санкт-Петербургу
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Практическая значимость предлагаемой 
методики характеризуется возможностью 
осуществлять аналогичный расчет средств, 
выделяемых на реставрацию объектов для 

любого города Российской Федерации с уче-
том качественного состояния и количества 
объектов исторического и культурного на-
следия в конкретном регионе.
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Массовая культура является сферой, в ко-
торой происходит столкновение ценност-
ных ориентаций населения различных стран. 
Кино как составляющая часть массовой куль-
туры представляет собой некий индикатор 
настроений общества. По мнению И. Е. Ко-
карева, фильм – непростой товар: он не толь-
ко веселит, пугает, интригует, но и побуждает 
зрителей думать, оценивать свое время и его 
героев [1].

На первый взгляд российский кинопро-
кат в настоящее время вполне успешен. Уже в 
2010 году в кассы кинотеатров поступило бо-
лее 1 млрд долларов. Но, наряду с этим, оте- 
чественные картины в большинстве своем 

практически не окупаются, что доказывает 
наличие серьезных проблем в российской ки-
ноиндустрии.

В 90-е годы прошлого века в Россию приш-
ли и прочно обосновались компании-мэйд-
жоры американской индустрии, превратив 
тем самым нашу страну в огромный рынок 
кинопоказа зарубежных фильмов. Будучи за-
интересованными в максимально широком 
распространении собственных фильмов, аме-
риканские компании Universal, Paramount, 
20thCenturyFox, WaltDisney и другие факти-
чески формируют систему российского ки-
нопроката. Таким образом, в России сложи-
лась ситуация, характерная для большинства 
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европейских стран, когда американские ком-
пании диктуют свои условия кинопрокатным 
организациям. Однако в отличие от Франции 
или Италии, в которых национальное кино 
хотя и уступает по популярности американ-
скому, но имеет весьма обширную аудито-
рию, в России интерес к отечественному кино 
неуклонно снижается. По итогам первой по-
ловины 2011 года в России было продано  
87 млн билетов. Причем средняя посещае-
мость зарубежных картин увеличилась по 
сравнению с прошлым годом на 9%, а отече-
ственных – уменьшилась на 29% [2]. Учиты-
вая тот факт, что большинство посетителей 
российских кинотеатров составляют моло-
дые люди в возрасте от 18 до 25 лет, будет 
логичным предположение о том, что через 
некоторое время наиболее активная часть на-
селения нашей страны будет носителями аме-
риканской системы ценностей. 

Отметим, что экономически развитые 
страны, как правило, имеют в своем прока-
те значительную долю картин собственного 
производства. Например, в США националь-
ная кинопродукция составляет 97,3%, в Ин-
дии – 92%, в Китае и Японии – порядка 60% 
от общего количества фильмов, находящихся 
в прокате. В России доля отечественных кар-
тин не превышает 20%, что, безусловно, очень 
мало.

Справедливости ради заметим, что в по-
следние годы число отечественных филь-
мов неуклонно росло, но, к сожалению, это 
не привело к увеличению суммы доходов от 
их проката, что свидетельствует о том, что 
аудитория все меньше смотрит российские 
картины. Процесс отторжения зрительской 
аудиторией современного русского кино ве-
дет к тому, что операторы кинопоказа отка-
зываются от демонстрации невыгодных для 
них российских проектов. Как известно, без 
успешного проката фильмов невозможна и их 
окупаемость.

Пытаясь определить основные причины 
снижения популярности российского кино, 
автор считает необходимым отметить от-
сутствие системного подхода к решению во-
просов, связанных с распределением го-
сударственной поддержки отечественной 

киноиндустрии. Существенное сокраще-
ние числа зрителей российских картин сви-
детельствует о низкой эффективности вы-
бранной стратегии распределения средств 
господдержки. Социально значимые филь-
мы, создаваемые за счет государства, не вы-
полняют заложенных в них воспитательных 
функций, так как либо вообще не доходят до 
зрителя, либо не востребованы им. Напри-
мер, российская картина «Пыль времени», 
получившая статус национального фильма, 
демонстрировалась всего на двух экранах 
страны и заработала в прокате лишь 0,1 млн 
рублей, при том, что Министерство культу-
ры на ее производство выделило 29 млн ру-
блей. Фильмы, финансируемые Фондом эко-
номической поддержки отечественного кино, 
за редким исключением, также не окупаются. 

Представляется, что всему виной малая 
заинтересованность авторов картин в зри-
тельском успехе их работ. Главной задачей 
продюсеров зачастую является привлечение 
внимания государственных органов с целью 
получения финансирования, что дает им 
возможность заработать на процессе про-
изводства картины, а не на последующем ее 
прокате.

Следующей причиной, приводящей к па-
дению популярности российского кино, по 
нашему мнению, можно назвать разочаро-
ванность зрителей от просмотра фильмов, 
позиционирующих себя лидерами. Под воз-
действием агрессивной рекламной кампании 
зрителю гарантируют то впечатление, ради 
которого он и идет в кинотеатр, но зачастую 
бывает обманутым. Потенциальному зрите-
лю в настоящее время все труднее составить 
представление о той или иной предлагаемой к 
просмотру картине.

Не делает чести российскому кинематогра-
фу и тот факт, что большинство современ-
ных фильмов имеют более качественный  за-
рубежный аналог. Так же наличие большого 
количества снимаемых ремейков, по нашему 
мнению, скорее свидетельствует о попытке 
использования популярных ранее образов, 
нежели о переосмыслении известных сю-
жетов. Представляется, что такое частое ис-
пользование копируемых образов говорит о 

недостатке свежих креативных идей и ведет к 
потере общественного интереса к новым рос-
сийским фильмам.

Полагаем, что многие отечественные кар-
тины отличает  низкий уровень художествен-
ного воплощения и отсутствие достоверно-
сти. Зритель, как правило, тонко чувствует 
наличие фальши в интонациях актеров, в ди-
алогах, декорациях, костюмах. Такие герои не 
могут обаять аудиторию. 

Отметим и заметное снижение интеллекту-
ального уровня отечественных картин, имею-
щих, как ни странно, зрительский успех. Вос-
требованными оказались такие фильмы, как 
«Самый лучший фильм», «Наша Russia. Яйца 
судьбы», «Выкрутасы» и т. д. Автор считает, 
что малосодержательные, но яркие фильмы в 
целом негативно сказываются на репутации 
всей киноотрасли, так как ведут к атрофии 
культурных вкусов аудитории и потере на-
выков прочтения художественных образов. В 
то же время в стране наблюдается недостаток 
сети кинотеатров, предоставляющих аудито-

рии возможность просмотра альтернативно-
го авторского кино.

Все перечисленные выше причины, по на-
шему мнению, ведут к тому, что российское 
кино становится неинтересно зрителям и не-
желательно для владельцев киносетей. От-
сюда следует потеря конкурентоспособности 
отечественных лент в кинопрокате и все воз-
растающий интерес к фильмам американско-
го производства, полностью отвечающим за-
просам зрительской аудитории.

Представляется, что подобная ситуация в 
отечественной  киноотрасли оказывает раз-
рушительное влияние на национальное со-
знание россиян. В этой связи автор считает 
целесообразным усиление мер государствен-
ного контроля за использованием средств на 
всех стадиях создания фильма и приоритет-
ными считать направления развития кине-
матографии, способствующие возрождению 
национальной самобытности русского кино-
искусства, созданию уникального узнаваемо-
го языка художественного воплощения.
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В современном обществе происходит актив-
ный переход к новому типу социально-эконо-
мического развития, а именно от экономики, 
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анализа существующих дискуссий в области выделения маркетинговых 
направлений, автор выделяет основополагающие на его взгляд 
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Abstract.
The work clarifies the definition of social marketing, based on its distinc-
tive features from base (traditional) marketing conception. Social market-
ing and the effectiveness of its application is considered on the museum 
complex example. Summing up the conducted observations and the re-
sults of the comparative analysis of existing discussions in the sphere of 
allocation of marketing direction, the author indicate by her own view the 
fundamental directions to promote effective management and museum 
services promotion.
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производящей товары (production economy), 
к «обслуживающей экономике» (service econ-
omy). При таком типе экономики сфера ус-

луг становится основной областью занятости 
и источником дохода. Таким образом, мы мо-
жем утверждать, что именно в современном -  
постиндустриальном обществе культура как 
один из ведущих секторов сферы услуг пре-
вращается в мощный экономический элемент 
и данную индустрию целесообразно рассма-
тривать как отдельную структурообразую-
щую направляющую. 

Успех деятельности организации в инду-
стрии культуры, как и в любой другой, зави-
сит от возврата вложенных средств. Одновре-
менно, говоря о результативности индустрии 
культуры, необходимо помнить, что кроме 
очевидного экономического эффекта, она при-
звана привносить в жизнь людей интеллекту-
альное развитие, моральное удовлетворение и 
духовный рост. Для  наиболее полного вклю-
чения социального маркетинга в концепцию 
музея необходимо отчетливо понимать, что 
музейные услуги могут иметь как нематери-
альный характер (экскурсия, выездная лекция, 
проведение праздников и т.д.), так и матери-
альный характер (создание газеты, журнала, 
каталога, репродукций, постеров, сувениров, 
сайта в Интернете и многое другое).  Соот-
ветственно комплекс маркетинга необходимо 
разрабатывать с учетом данных двух направ-
лений развития музейного комплекса. Таким 
образом, ключевым приоритетом в деятельно-
сти организаций культуры, на взгляд автора, 
должны являться формирование и удовлет-
ворение спроса потребителей в сфере досуга 
и как следствие формирование экономически 
эффективных предприятий сферы культуры.

В современной экономической теории такие 
авторы, как Baldwin, C. Y., Clark, K.B., Doran, 
D., High, R. Jr, Krishnan, G., Sanchez, M., Ger-
shenson, J. K., Prasad, G. J. and Zhang, в своих 
работах предлагают проводить разделение 
организаций культуры по следующим двум 
основополагающим направлениям: коммер-
чески  ориентированные организации (for 
profit sector), некоммерческие ориентирован-
ные организации (non profit sector).

Успешное развитие некоммерческих про-
ектов культурных организаций, и  в особен-
ностей музеев, привело к мощному развитию 
так называемого социального, или некоммер-

ческого маркетинга. Данное маркетинговое 
направление стало причиной различных те-
оретических расхождений и дискуссий, яр-
кими представителями которых являются: 
С. Кози, Ф. Котлер, С. Фокс, В. Дукельский,  
Н. Никишин, С. Захарова, В. Э. Гордин. 

В самом общем виде маркетинг можно рас-
сматривать как вид человеческой деятель-
ности по удовлетворению потребностей по-
средством обмена товарами. Внутри самого 
маркетинга экономисты выделяют различные 
подвиды. Например, Дж. Зальтман и Ф. Котлер 
ввели понятие «социальный маркетинг» [1].

С. Захарова дает следующее определение со-
циального  маркетинга – установление нужд, 
потребностей и интересов целевых рынков 
и обеспечение желаемой удовлетворенности 
более эффективными, чем у конкурентов, 
способами с одновременным сохранением 
и укреплением благополучия потребителя и 
общества [2]. 

Одновременно М. Брун и Дж. Тилмес в иссле-
довании 1989 г. «Social Marketing» утверждали, 
что «важнее, чем формальные критерии харак-
теристики организации, является ее готовность 
к решению социальных задач, способность ор-
ганизации инициировать деятельность в об-
ласти социального маркетинга. Поэтому для 
оценки значения социального маркетинга не-
обходимо выявить относительное значение по-
становки социальных вопросов».

В. М. Мелиховский в своей работе 1996 г. 
«Социальный маркетинг» подчеркивает, что  
социальный маркетинг ставит потребности 
людей на первое место по сравнению с по-
требностями производства и традиционным 
маркетингом.

В то же время Ф. Котлер и К. Л. Келлер в 
базовой работе «Маркетинг-менеджмент» ут-
верждают, что социальный маркетинг управ-
ляет не двусторонними взаимоотношениями: 
поставщик – потребитель, а трехсторонни-
ми: организация, потребитель и общество. 
Анализ взаимодействия обозначенных выше 
базовых маркетинговых элементов показы-
вает, что желания потребителя не всегда со-
впадают с их долгосрочными интересами, т.е. 
чтобы быть удовлетворенными, они должны 
быть, прежде всего, согласованы с интереса-
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ми общества в целом. Данный авторский вы-
вод находит подтверждение в исследованиях  
Ф. Котлера, который  утверждает, что потре-
бители отдают свои предпочтения  в первую 
очередь организациям, которые проявляют 
истинную заботу об удовлетворении их же-
ланий и  благополучии общества в целом [1].

В то же время В. Э. Гордин вводит поня-
тие «молчаливого большинства» как крите-
рий этических норм, в рамках которого пред-
приятие вырабатывает свою позицию по 
опорной проблеме. Интересно отметить, что  
Ф. Котлер подчеркивает, что концепция со-
циально-этичного маркетинга должна рас-
сматриваться как взаимосвязь социального 
маркетинга, построенного на балансе инте-
ресов общества, государства и предприятия.  
Одновременно В. Э. Гордин рассматривает 
социальный маркетинг как маркетинг идей и 
вводит понятие «социально-этический мар-
кетинг» [3].

Однако Е. П. Голубков в своей работе «Ос-
новы маркетинга» утверждает: процесс соци-
ализации управления экономикой позволяет 
рассматривать концепцию социального мар-
кетинга как специфическую функцию соци-
ально-экономического управления и как осо-
бый инструмент планирования.

Другой исследователь А. Тета дает понятие 
общественно-ориентированного социального 
маркетинга. А. Тета показывает в своих иссле-
дованиях, что предприятие может выявлять и 
разделять интересы общества. Именно А. Тета 
определяет два основных направления соци-
ального маркетинга, что, с точки зрения авто-
ра, абсолютно необходимо и своевременно  [4]: 

•	 развитие традиционной маркетинговой 
концепции через социальную составляющую; 

•	 смещение маркетинга на общественно-
ориентированные составляющие.

В то же время обобщающим моментом всех 
выделенных направлений в организацион-
ном, социальном и этическом маркетинге яв-
ляется то, что они направлены на изменение 
поведения конкретного индивида, которое 
влечет за собой общую выгоду.

Таким образом, в определении социального 
маркетинга  можно выделить ряд следующих 
необходимых предпосылок: социальная сфера – 

специфическая сфера развития общества, раз-
деленная на элементы, направленные на удов-
летворение различных потребностей общества; 
услуги, оказываемые отраслями социальной 
сферы, должны обладать свойствами несопер-
ничества и неисключаемости; социальные услу-
ги относятся к общественным благам.

Для более подробного изучения социаль-
ного маркетинга в культурной сфере автор 
выбирает объектом исследования музейный 
комплекс, так как именно в рамках данной 
культурной организации может происходить 
удовлетворение желаний индивидуального 
и коллективного пользования. Для последо-
вательного и всестороннего анализа совре-
менного социального маркетинга музейного 
комплекса необходимо четко определить, из 
каких элементов состоит данный комплекс.

Например, С. Кози, С. Фокс, В. Дукельский 
и Н. Никишин в своем труде «Музеи. Марке-
тинг. Менеджмент» определяют музей как не-
коммерческую социально-культурную орга-
низацию, не ориентированную на извлечение 
прибыли из своей деятельности. Одновремен-
но автор считает необходимым уточнить, что 
цель музейного комплекса отличается тем, 
что цели музея могут казаться неосязаемы ми, 
но рассчитываемыми при проведении марке-
тинговых исследований, так как многие соци-
альные факторы могут быть рассмотрены в 
таких оценках [5]: 

•	 количество посе тителей в музее;
•	 количество и качество выставок; 
•	 количество студентов и исследователей, 

использующих льготы; 
•	 количество новых членов клу бов и об-

ществ друзей музеев; 
•	 сохранение членства; 
•	 удержание волонте ров; 
•	 выбор штата сотрудников; 
•	 признание профессиональных обществ; 
•	 признание обществом. 

Частично представленную концепцию раз-
деляет в своей работе «Музейный туризм» 
А. В. Романчук, который говорит о том, что, 
в определенном смысле, музей продает про-
странство, поскольку пространство музея об-
ладает свойством наде лять вещи смыслами и 
ценностными значениями.

Традиционными функциями музейно-
го комплекса являлись и продолжают оста-
ваться следующие: хранение, реставрация, 
изучение и демонстрация культурного на-
следия. Однако с темпами развития совре-
менного общества образовательная и про-
светительская функции приобретает все 
большее значение. Постепенно музей транс-
формируется из места, где демонстриру-
ются различные экспонаты, в место прове-
дения полноценного досуга. Для решения 
задачи привлечения посетителей разного 
возраста, превращения экспозиций в более 
наглядные и захватывающие мероприятия, 
необходим постоянный поиск путей опти-
мизации системы управления и организа-
ции музейной работы. Таким образом, эти 
процессы и определяют суть назначения му-
зейного менеджмента, что представляет со-
бой яркий пример социального менеджмен-
та индустрии культуры. 

Термин «социальный маркетинг» появился 
в 70-х гг. XX в. Но уже в 90-е гг. XX в. музеи Рос-
сии осознали, что если они хотят эффек тивно 
конкурировать на рынке досугового сервиса, 
бороться за внимание туристов и создавать 
дополнительные возможности для образова-
ния, то необходимо вводить в свою деятель-
ность элементы социального маркетинга. 
Одновременно, говоря о социальном мар-
кетинге в музейном комплексе, необходимо 
принимать во внимание тот факт, что внутри 
самого музейного комплекса также развива-
ются принципы, методы и средства музейно-
го маркетинга и менеджмента. Осознав по-
лезность социального маркетинга в начале 
XXI в., Россия начинает успешно применять 
в музейной практике приемы, направленные 
на развитие международных услуг музейного 
комплекса. Например, осуществляются про-
грамма «музейного туризма» в Республике 
Карелия «Карельские канику лы» совместно с 
музеем искусств г. Ювяскюля. Государствен-
ный Эрмитаж – первый музей мира – пред-
ставил на международный рынок вывозную 
программу «Неведомые шедевры». Эрмитаж 
начинает работать с другими музеями, теа-
трами, показывает свои коллекции и с по-
мощью приемов социально направленного 

маркетинга продвигает Санкт-Петербург в 
качестве уникального памятника мировой 
культуры. 

С точки зрения С. Кози, С. Фокс, чье мне-
ние автор полностью разделяет, особенно-
стью музейного маркетинга как разновидно-
сти социального маркетинга некоммерческих 
культурных организаций является  то, что 
привлечение ресурсов для их развития и реа-
лизации общественно значимых культурных 
проектов и программ осуществляется в ос-
новном за счет  бюджетных средств, грантов 
благотворительных фондов, спонсорской и 
меценатской поддержки, а также частных по-
жертвований.

Однако автор считает, что, говоря об осо-
бенностях социального маркетинга, необ-
ходимо выделить то, что в сфере музейного 
комплекса не продукт доставляется потре-
бителю, а потребитель сам должен придти, 
кроме того, в большинстве своем музеи при-
вязаны к определенному месту. Применение 
музейного маркетинга имеет еще одну специ-
фику: так как в качестве основного продук-
та выступают различные культурные услуги, 
то потребитель в музее в обмен на денежные 
средства получает эстетическое и духовное 
удовольствие, удовлетворение потребностей 
в образовании и культурном досуге. Кроме 
того, автор считает, что учитывая специфиче-
ские свойства продуктов музейного комплек-
са, наиболее эффективным инструментом 
маркетинга является увеличение времени, 
которое люди будут проводить в музеях. 

Изначально социальный маркетинг со-
держал три основные элемента: фандрай-
зинг, спонсорство и стимулирование про-
даж. В XXI веке добавляются специальные 
инструменты, нацеленные на благотвори-
тельность.

В 1960-х гг. E. Jerome, McCarthy  предложи-
ли основополагающую концепцию «традици-
онного» маркетинга,  представляющую собой 
концепцию «4P»,  которую можно предста-
вить следующим образом: product, price, place, 
promotion [6]. 

Продукция (product) – планирование  ассор-
тимента товаров. Цена (price) – формирование 
ценовой политики. Место (place) – определение 
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рынков сбыта. Продвижение (promotion) – разра-
ботка и применение стратегий и способов про-
движения товаров и услуг на различных рынках. 
Одновременно, по мнению С. Кози, С. Фокс, а 
также отечественных ученых В. Дукельского и Н. 
Никишина, продвижение становится главным 
направлением в маркетинговой стратегии му-
зеев, и в отличие от «традиционной» концепции 
«4Р», необходимо включать дополнительные 
элементы. Поэтому автор полностью разделяет 
мнение Ф. Котлера, К. Л. Келлера, которые вво-
дят дополнительно к четырем вышеперечислен-
ным следующие «Р»: people, programming, pack-
ing, partnership [1].

People (люди) – профессионализм специ-
алистов организаций культуры, имидж орга-
низации, что формирует эмоциональный на-
строй потребителей.

Packing – Programming (комплектование и 
программирование) – комплекс услуг, ориен-
тированных на удовлетворение потребностей 
определенной группы посетителей. 

Partnership (партнерство) обеспечивает хо-
рошо организованные партнерские отноше-
ния между культурной организацией и потре-
бителями, что гарантирует удовлетворенность 
последних и стабильность доходов [5].

Поэтому автор считает возможным сделать 
вывод о том, что отличительной чертой со-
временного социального маркетинга музей-
ного комплекса  является переход от простого 
сбыта уже ставших традиционных музейных 
услуг (указанных в статье выше)  к разработ-
ке новых продуктов и услуг с использовани-
ем новых инновационных технологий, ориен-
тированных на удовлетворение потребности 
современных посетителей. Именно поэтому 
автор указывает на то, что социальный мар-
кетинг  должен опираться на глубокий и си-
стемный анализ потребностей и изучение пе-
редового мирового инновационного опыта, а 
также отход от уже устаревших экспозицион-
ных форм и их активное включение в иннова-
ционно-выставочные или интерактивные ме-
роприятия и формы общения с посетителями 
музейного комплекса. Так как именно всесто-
роннее и интенсивное развитие аспектов со-
циального маркетинга нацелено на то, чтобы 
успешно развиваться, музей должен постоян-

но адаптироваться к современным экономи-
ческим условиям, творчески применяя разные  
инновации в своем развитии.

Проведя анализ существующих в экономи-
ческой литературе общепринятых элементов 
социального маркетинга, с точки зрения ав-
тора,  в музейном комплексе можно выделить 
следующие основополагающие направления, 
способствующие эффективному управлению 
и продвижению музейных услуг.

1. Активное участие в местных, региональ-
ных, государственных и международных ак-
циях (праздничные мероприятия, гранты, 
конференции и многое другое). Примерами 
данного маркетингового направления могут 
служить: «детские дни в Петербурге» 2012 г. – 
фестиваль в музеях Санкт-Петербурга, фести-
валь  «Ночь  музеев», благотворительный фонд 
В. Потанина и Министерство культуры РФ так-
же проводят конкурс «Меняющийся  музей  в 
меняющемся мире». 

2. Непрерывный анализ потребительского 
поведения на музейном рынке. Если музей-
ный комплекс предполагает расширить или 
сменить аудиторию, ему необходимо провести 
специальное исследование, которое поможет 
выявить местные, региональные или нацио-
нальные тенденции, позволяющие наметить 
пути решения этой проблемы. Примером важ-
ности и актуальности социологических иссле-
дований музейной публики может служить 
исследование посетителей музеев в г. Перми, 
освещенное в работе Ю. О. Папушиной. Одно-
временно, строя концепция социального мар-
кетинга, необходимо учитывать, что разные 
группы клиентов имеют разную мотивацию, 
поэтому продвижение музейного комплек-
са с использованием социального маркетинга 
должно быть различным. Значит, надо созда-
вать специальные маркетинговые программы, 
рассчитанные на небольшие  дифференциро-
ванные группы посетителей. 

3. Выявление особенностей новых реклам-
ных форм и активное их использование при 
продвижении музейных экспозиций, акций 
и т. д. Долговременный эффект музейной ре-
кламы способствует формированию долго-
срочного имиджа музея.  Разработка рекла-
мы должна проходить в рамках концепции 

конкретного музея с учетом его фирменного 
стиля. Реклама музейного комплекса обяза-
тельно должна включать в себя рекламные 
щиты с информацией о работе музея на ули-
цах города и в транспорте, должна быть ре-
клама музейных выставок или экспозиций 
на радио и телевидении, в специализирован-
ных газетах и журналах. Например, на радио 
«Питер ФМ» или журнале «Афиша». Одно-
временно необходимо выпускать музейный 
буклет, каталог, сувенир или видеофильм, 
упаковочную продукцию с символикой и на-
званием музея.

Например, музей Гуггенхайма и  Государ-
ственный Эрмитаж продвигают свои музей-
ные проекты  в казино «Венеция» в Лас Вега-
се. Одновременно музеи стали открывать свои 
офисные центры, таким примером может слу-
жить музей восточного антиквариата в Башне 
столетия в городе Токио, в Санкт-Петербурге 
в офисе «Толстой сквер» открылся «Лабирин-
тУм», развлекательно-познавательный музей 
для детей.

4. Постоянный анализ конкурентов и отсле-
живание уровня конкуренции на музейном 
рынке, правильное определение своей «ниши» 
рынка,  т. е. области, в которой музей имеет наи-
лучшие возможности в сравнении с потенци-
альными конкурентами, мониторинг спроса, 
сегментация потребителей и прогноз их коли-
чества с учетом сезона. Анализируя музейный 
спрос, необходимо принимать во внимание то, 
что спрос на музейные услуги и товары подраз-
деляется на потенциальный и актуальный. Объ-
ем потенциального спроса оценивается коли-
чеством людей, которые проявляют интерес к 
музею. Актуальный спрос определяется количе-
ством реальных посетителей и покупателей про-
дукции музея в определенный период времени. 
Количественная разница между потенциаль-
ным и актуальным спросом  и составляет пред-
мет усилий специалистов по маркетингу. В то же 
время автор считает, что необходимо сохранять 
и расширять аудиторию, а также количество по-
сетителей. Если музей свою приоритетную за-
дачу видит в увеличении посещаемости, то наи-
менее затратным способом будет концентрация 
усилий на тех людях, которые уже являются му-
зейными посетителями.

5. Широкое распространение информации, 
реклама, формирование позитивной оцен-
ки и создание положительного имиджа куль-
турной организации посредством Интернета. 
Музеям необходимо создавать индивидуаль-
ные и современные  сайты в Интернете, наце-
ленные на знакомство компьютерных поль-
зователей с перспективными и текущими 
направлениями деятельности музейного ком-
плекса и анонсами предстоящих мероприя-
тий, рекламируют услуги, сувениры и т. д. По-
средством Интернета можно осуществлять 
виртуальные походы в музей. Примером му-
зейного интернет-сайта с использованием со-
временных технологий может служить сайт 
музея «Эрмитаж», Санкт-Петербург, и музея 
Лувр, г. Париж, которые предлагают вирту-
альные экскурсии по музею.

6. Поиск возможностей для получения до-
полнительной прибыли. Наиболее простым 
и быстро приносящим прибыль, с точки зре-
ния автора, является создание совместных 
проектов с другими организациями куль-
туры. Например, построить клубную систе-
му членства между различными музейными 
комплексами. Примером данного взаимодей-
ствия могут служить Лувр и Ватикан, разра-
батывающие совместные программы. Тради-
ционными формами такой системы  являются 
«Клубы друзей», «Общества друзей», «Попе-
чительские советы», которые направлены  на 
установление доверительных, клубных отно-
шений с партнерами и потенциальными по-
сетителями. Также необходимо учитывать, 
что музейная деятельность не ограничивает-
ся узкими рамками в лице посетителя. Посе-
тители – это лишь небольшая часть тех, для 
кого должен работать музей. Многие люди 
могут никогда не быть посетителями музея, 
но будут являться потребителями его услуг 
(например, покупая альманахи, журналы, 
коллекции в фотографиях и многое другое), 
поэтому, рассматривая деятельность музеев и 
его эффективность, необходимо концентри-
ровать внимание не на посетителях, а на по-
требителях музейных услуг (контактных ау-
диториях). 

7. Привлечение спонсоров, меценатов и т. д. 
Знать потребности и вкусы своих посетителей, 
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а также потенциальных партнеров и спонсо-
ров – это обязательное условие социальной и 
экономической успешности музейного ком-
плекса.

Исследование показало, что изменение эко-
номических условий и развитие социально-
экономических отношений явились причиной 
появления новой концепции в маркетинговой 
эволюции – социального маркетинга. Одно-
временно в современной экономике существу-
ют различные разновидности маркетинга, ко-
торые основываются на одинаковых базовых 
элементах. С точки зрения автора, наиболее 
экономически эффективно использовать од-
новременно все маркетинговые инструменты 
с учетом отраслевой специфики. В сфере услуг 

и, особенно в социально-культурном секторе, 
наиболее целесообразно делать акцент на со-
циальный маркетинг, который может быть 
применим не только для получения допол-
нительных экономических выгод в виде при-
были, но и для усиления социальной эффек-
тивности. Одновременно при использовании 
социального маркетинга, на примере музейно-
го комплекса, установлено, что специфические 
особенности данного субъекта маркетинга по-
зволяют активизировать социальную состав-
ляющую музея и активизировать его функцию 
обучения и развития общества. Данное об-
стоятельство является  одной из ярких отли-
чительных черт социального маркетинга и его 
практической применимости.
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Сфера культуры Российской Федерации 
как объект научного исследования и управ-
ленческого воздействия на протяжении всей 
второй половины XX века неизменно рас-
сматривалась как  «особая отрасль, продукт 
которой удовлетворяет специальную группу 
человеческих потребностей (культурные по-
требности), в свою очередь, деятельность в 

СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
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СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО  
ОБЩЕСТВА

ESSENTIAL FEATURES AND EXPANSION  OF THE CONCEPT  
OF CULTURE IN THE CONDITIONS OF FORMATION  
OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY

Аннотация.
В статье рассматривается генезис понятия сферы культуры в 
начале XXI века, анализируется развитие индустрии развлечений, 
определяются сущностные особенности понятия массовая культура.

Ключевые слова: сфера культуры, индустрия развлечений, креативная 
индустрия, постиндустриальное общество.

Annotation. 
In this article the author examines the genesis of the concept of the cultur-
al sphere in the beginning of the XXI century, analyzes the development of 
the entertainment industry, determines essential features of the concept of 
the massculture.

Key words: cultural sphere, entertainment industry, creative industry, post-
industrial society.

этой сфере направлена на всестороннее (ин-
теллектуальное, эстетическое, нравствен-
ное) воспитание человека и удовлетворение 
духовных потребностей, для чего использу-
ются особые средства, восприятие которых 
осуществляется добровольно, с учетом инте-
ресов личности (в свободное время)» [6].  От-
метим, что  данный подход  сконцентрирован 
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только на духовной, воспитательной и эсте-
тической роли сферы культуры. 

Кроме того, в указанный период широ-
кое распространение получила узкоотрасле-
вая трактовка сферы культуры, базирующа-
яся на классификациях, применявшихся в 
Отраслевом классификаторе народного хо-
зяйства (ОКНХ), в настоящее время утратив-
шем законную силу, а также в современном 
Общероссийском классификаторе видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД): подраз-
дел «Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта» является 
составной частью раздела «Предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг». Так, исследователь Е. Л. Игна-
тьева под отраслью «культура и искусство» по-
нимает «совокупность организаций, основная 
деятельность которых связана с сохранением, 
созданием, распространением и представле-
нием культурных благ и ценностей, а также 
органов управления культуры» [3]. Отметим, 
что данное определение не отражает в полной 
мере современные тенденции развития отрас-
ли, а также существенное расширение границ 
понятия «сфера культуры», произошедшее под 
влиянием динамических  изменений внешней 
среды.

В начале XXI века видение сферы культу-
ры изменилось  под влиянием существенных 
социально-экономических перемен, произо-
шедших как в российском обществе, так и во 
всем мире. Так, автор ряда трудов в области 
экономики и управления социальной сферой 
С. В. Шишкин приводит следующую класси-
фикацию видов деятельности, включаемых в 
сферу культуры:

•	 художественное и литературное творче-
ство, изобразительное, прикладное и испол-
нительское искусства;

•	 сохранение культурного наследия, вклю-
чающего в себя реставрацию и охрану недви-
жимых памятников истории и культуры, а так-
же, музейное, архивное и библиотечное дело;

•	 клубная и развлекательная деятельность 
в виде аттракционов, шоу-бизнеса, казино;

•	 массовое создание и распространение 
культурных благ с помощью прессы, книго-
издания, производства аудиовизуальной про-
дукции (в том числе кино-, видео, аудиопро-
дукции), радио, телевидения, Интернета [9].

Таким образом, в современных услови-
ях хозяйствования функциональное пред-
назначение сферы культуры, помимо охран-
ной, воспитательной, духовно-нравственной, 
эстетической целевой ориентации, включа-
ет и развлекательную коммерческую состав-
ляющую. Развитие данного подхода можно 
наблюдать  в работе «Менеджмент в сфере 
культуры и искусства» М. П. Переверзева и  
Т. В. Косцова. Указанные авторы всю сово-
купность «организаций культуры и искус-
ства» подразделяют на три группы: 

•	 «объекты культурного наследия нации, 
экспериментальные виды искусства, которые 
не могут быть объектом рыночных отноше-
ний из-за их высокой социальной значимо-
сти, невоспроизводимости и необходимости 
сохранения для последующих поколений; 

•	 организации и учреждения культуры и 
искусства, обеспечивающие гарантированные 
государством стандарты (нормы) культурного 
потребления и поэтому предоставляются на-
селению бесплатно или на льготной основе;

•	 организации, которые входят в сферу 
коммерческой эксплуатации; доходы этих ор-
ганизаций полностью формируются за счет 
поступлений от населения и коммерческих 
организаций» [7]. 

Отметим, что данную классификацию 
нельзя считать целостной и всесторонне на-
учно обоснованной, так как границы выде-
ленных авторами классификационных кате-
горий носят несколько размытый характер, 
кроме того, существенный массив организа-
ций сферы культуры одновременно оказыва-
ют населению услуги и на коммерческой, и на 
бесплатной или льготной основе. Так, круп-
нейшие российские музеи, безусловно, яв-
ляющиеся объектами культурного наследия 
нации, обеспечивают доступ широких слоев 
населения к произведениям искусства в соот-

ветствии с государственными гарантиями и в 
то же время реализуют на своей базе коммер-
ческие проекты.

Дальнейшее изменение понимания сферы 
культуры можно проследить в трудах О. В. Бо-
гачевой. Так, в статье «Государственное фи-
нансирование сферы культуры и искусства» 
указывается, что «наряду с традиционны-
ми, в основном некоммерческими отрасля-
ми (исполнительское и изобразительное ис-
кусство, литература, библиотеки, музеи и 
архивы, государственное эфирное вещание), 
прочное место в сфере культуры заняли высо-
коприбыльные новейшие отрасли (кабельное 
и спутниковое телевидение, производство ау-
дио и видеопродукции, реклама, мода, фото-
графия, промышленный дизайн), качественно 
изменившие рынки товаров и услуг культур-
ного назначения» [1]. Таким образом, стреми-
тельное развитие новых технологий, процесс 
глобализации мирового хозяйства, становле-
ние постиндустриальной экономики привели 
к тому, что в настоящее время традиционное 
для российской науки и управленческой прак-
тики понимание сферы культуры в прежних 
рамках становится нецелесообразным, так как 
снижает достоверность проводимых исследо-
ваний и не создает базы для принятия адекват-
ных управленческих решений.

По нашему мнению, в настоящее время 
происходит также существенная трансфор-
мация понятия «массовая культура», кото-
рое было введено в 40-х годах ХХ века и рас-
сматривалось как «производство культуры, 
организованное по типу массовой, серийной 
конвейерной индустрии и поставляющее та-
кой же стандартизированный, серийный, 
массовый продукт для стандартизирован-
ного массового потребления» или «набор 
культурных продуктов с товарными свой-
ствами; это товар, в котором экономические 
характеристики, то есть возможность про-
дать на рынке, являются главным критери-
ем, а ценностная нагруженность отошла на 
второй план»  [8]. Отметим, что на протяже-
нии длительного времени массовая культу-

ра рассматривалась как российскими, так и 
зарубежными социологами, культуролога-
ми, специалистами по экономике культуры 
как негативное явление. Примечательно, что 
при этом признавалось, что данный вид дея-
тельности носит ярко выраженный коммер-
ческий характер, то есть вносит ощутимый 
вклад в формирование ВВП, создает рабо-
чие места, ориентирован на выпуск конку-
рентоспособного продукта или услуги. Так,  
А. А. Князев отмечает, что «к основным атри-
бутам массовой культуры относят: 

•	 преобладание потребительского отноше-
ния к информативно-культурным ценностям, 
приобретаемым в досугово-развлекательных 
целях, как предметам купли-продажи; 

•	 многократное репродуцирование этих 
предметов и их стереотипизация с помощью 
технических средств; 

•	 акцент на клишированных модных фор-
мах и стилях; 

•	 усредненность и эфемерность вкусов и 
снижение эстетических и интеллектуальных 
критериев; 

•	 тенденция к взаимоподражательству и 
единообразию в усвоении стереотипов и стан-
дартов, закрепляемых с помощью СМИ, осо-
бенно аудиовизуальных» [5].

Достаточно сложно выделить и охаракте-
ризовать отдельные составляющие массовой 
культуры, так как информация, представлен-
ная в различных источниках, весьма противо-
речива и не является полной. Укрупненно сле-
дует перечислить следующие смысловые блоки: 
индустрия «субкультуры детства», средства 
массовой информации, массовая социальная 
мифология, массовые политические движения 
и организации, реклама, мода, индустрия фор-
мирования имиджа, индустрия досуга, в том 
числе массовая художественная культура, кино, 
музыка, шоу-бизнес, курортные и культурно-
туристические услуги [10]. Отметим, что пере-
численные элементы весьма разнородны, кро-
ме того, определение многих из них включает 
термин «индустрия» (от латинского – деятель-
ность, усилие).
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В толковом словаре Ожегова понятие «инду-
стрия» толкуется однозначно как «промышлен-
ность». Такое понимание было характерно для  
XIX–XX веков, однако на пороге XXI века ин-
дустрия стала рассматриваться как сектор эко-
номики, в это же время возникло новое по-
нятие – индустрия развлечений, индустрия 
производства товаров и услуг для свободно-
го времени, которая в современной экономике 
развитых стран занимает значительное место. 
Она объединяет все секторы экономики, ко-
торые производят продукты для потребления 
в свободное время – прессу, книги, телевиде-
ние, радиовещание, кино, театр, компьютерные 
игры, товары для любительского спорта [2]. Ав-
торитетная аудиторская компания  «Эрнст энд 
Янг» для целей анализа и формирования стра-
тегических направлений развития бизнеса вы-
деляет в единый смысловой блок медиасектор и 
индустрию развлечений, который включает те-
левидение, киноиндустрию, музыку, электрон-
ные игры, услуги в сфере развлечений, кабель-
ные каналы, Интернет и интерактивные медиа, 
рекламу, издательское дело, а также операторов 
кабельного и спутникового телевидения и мно-
гопрофильные корпорации [4]. 

Таким образом, основное отличие суще-
ствующих классификационных подходов к 
составу сферы культуры базируется на раз-
личиях в оценке целесообразности  включе-
ния в ее состав в качестве структурных со-
ставляющих кинематографии, телевидения, 
книгоиздания, выпуска компьютерных игр, 
индустрии моды, рекламных продуктов, про-
изводства и реализации записей. По нашему 
мнению, термин «массовая культура» наибо-
лее употребим в социологии и философии, а в 
разрезе экономики культуры целесообразно 
для группировки видов деятельности, тесно 
связанных с производством товаров и услуг 
культурного характера, которые рассчитаны 
на широкую аудиторию и ориентированы на 
коммерческий успех, использовать термин 
«индустрия развлечений». 

Следует отметить, что, по оценкам специ-
алистов, «в процессе жизненного цикла со-

временного культурного продукта, включа-
ющего в себя такие этапы, как творческая 
работа, производство авторского экземпля-
ра, промышленное производство (тиражи-
рование), реклама, оптовая и розничная тор-
говля, импорт/экспорт и архив, творческая 
часть составляет 10 %, а остальная подчиня-
ется обычным товарным законам» [8]. Дан-
ное утверждение, безусловно, относится к 
совокупности видов деятельности в рамках 
индустрии развлечений, связанных с созда-
нием контента, музыки, компьютерных игр, а 
в рамках классических учреждений культуры 
творческая составляющая по-прежнему пре-
валирует.

По мнению автора, в условиях зрелого ин-
дустриального, а также постиндустриально-
го общества, индустрия  развлечений  явля-
ется неотъемлемой частью сферы культуры 
в широком понимании, причем это направ-
ление является наиболее инновационным, 
тесно связанным с развитием цифровых 
технологий. Так, результаты опроса руково-
дителей компаний медиаиндустрии и инду-
стрии развлечений, опубликованные компа-
нией «Эрнст энд Янг», свидетельствуют, что 
около половины опрошенных в ходе иссле-
дования директоров компаний считают, что 
использование цифровых технологий помо-
жет им увеличить выручку и рентабельность 
по крайней мере на 10% в последующие три 
года[4].  

Интеграция усилий индустрии развлече-
ний и традиционных учреждений культуры 
будет способствовать в первую очередь  фор-
мированию многообразного предложения 
культурных услуг в регионах России, кроме 
того, увеличению доли национального до-
хода, стимулированию развития творческих 
процессов, формированию новых рабочих 
мест. В целом,  существенное расширение ра-
мок сферы культуры за пределы традицион-
ных учреждений может рассматриваться как 
естественный результат технического и соци-
ального прогресса, развития коммуникаци-
онных технологий.
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В настоящее время существенно возрастает 
роль стратегического управления во всех отрас-
лях  и субъектах хозяйствования, что является 
требованием времени в условиях нестабильно-
го состояния внешней среды. Сложно судить о 
степени социально-экономического развития 

А. В. Середина  
А. V. Seredina

Аннотация.
В данной статье автором обобщенно рассмотрены сущность и 
роль стратегического управления развитием экономических видов 
деятельности сферы услуг. А также приведены ключевые моменты 
повышения экономических результатов деятельности субъектов 
народного хозяйства в настоящее время. 
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СФЕРЫ 
УСЛУГ В ПОВЫШЕНИИ  
ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

THE ESSENCE AND ROLE OF STRATEGIC MANAGEMENT  
OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC ACTIVITIES  
OF THE SPHERE OF SERVICES IN RAISING THEIR ECONOMIC  
RESULTS

отраслевых составляющих сферы услуг в целом 
по народному хозяйству, так как в таких мега-
полисах, как Москва и Санкт-Петербург, про-
слеживается динамика стремительного при-
ближения к европейским стандартам оказания 
услуг, с другой стороны, в регионах сфера услуг 

УДК 338.24 : 338.46  

далека от стандартов  промышленно развитых 
стран и  развивается в формах, более близких 
к  развивающимся странам. Исходя из данных 
особенностей развития сферы услуг можно  
считать, что экономические виды деятельности 
находятся в стадии рыночного становления. 
Исходя из данного факта необходимо  опреде-
лить направления долгосрочного развития от-
раслевых составляющих сферы услуг, выделить 
основную цель, установить круг задач для до-
стижения данной цели, а также разработать  
комплексные организационно-экономические 
мероприятия для решения поставленных задач. 

Для посторения целенаправленной, учи-
тывающей изменения состояния макросре-
ды отрасли в целом и конкретного субъекта 
хозяйствования, следует конкретизировать 
сущностные представления о стратегическом 
управлении. В экономической литературе су-
ществует множество определений  данного по-
нятия «стратегия». Если обобщить ряд тракто-
вок данного понятия, то можно сделать вывод 
о том, что стратегия представляет собой ком-
плекс мер в системе управления, который дол-
жен: закрепить и развить позиционирование 
предприятия на рынке, обеспечить коорди-
нацию всех действий менеджмента  и направ-
лений социально-экономического развития 
субъекта хозяйствования, способствовать 
успешной конкуренции и достижению постав-
ленных целей [1].

Процесс разработки стратегии основывает-
ся на тщательном изучении всех  возможных 
направлений социально-экономического раз-
вития осваиваемых  сегментов рынка, приме-
неннии современных методов конкуренции 
и эффективного использования всех видов 
ресурсов и моделей предпринимательства. 
Весь комплекс организационно-экономиче-
ских мероприятий  требует от менеджмента  
умения стратегического видения и принятия 
обоснованных  управленческих решений. В 
первую очередь это относится к результатив-
ности деятельности субъектов хозяйство-
вания сферы услуг, которая определяет дол-
госрочное развитие экономических видов 
деятельности. Формируемые стратегии мож-
но подразделять на обобщающие и частные. В 
то же время  следует отметить, что подходов 

к классификации различных видов стратегий 
немало, и ряд авторов предлагают широкий 
перечень наименований, разработанных для 
конкретных ситуаций и состояний внешней и 
внутренней сред. Определяя состав стратегии 
и стратегические цели, нужно учитывать как 
краткосрочные, так и долгосрочные страте-
гии и цели, необходимо уметь сокращать воз-
можности достижения скорой выгоды ради 
экономического роста в перспективном раз-
витии. В ходе разработки и реализации стра-
тегического управления следует выделять 
такие основные этапы, как анализ макро- и 
микросред, определение миссии и цели, вы-
бор  обобщающей стратегии из состава част-
ных, оценка результативности  и контроль  
за реализацией стратегии развития субъекта 
хозяйствования сферы услуг.

Что же касается стратегического управ-
ления, то наиболее полно данное определе-
ние можно представить так: «Стратегическое 
управление – это такое управление органи-
зацией, которое опирается на человеческий 
потенциал как на основу организации, ори-
ентирует производственную деятельность на 
запросы потребителей, осуществляет гибкое 
регулирование и своевременные изменения в 
организации, отвечающие вызову со стороны 
окружения и позволяющие добиваться кон-
курентных преимуществ, что в результате по-
зволяет организации выживать и достигать 
своей цели в долгосрочной перспективе» [2].

Таким образом, стратегическое управление 
отличается от оперативного взаимодействи-
ем всех технологических и ресурсных элемен-
тов системы с целью ориентации деятельности 
субъектов хозяйствования на достижение по-
ставленных экономических результатов в дол-
госрочной перспективе с учетом нестабильного 
состояния внешней среды. Существует большое 
количество школ стратегического менеджмен-
та, рассматривающих различные концепции 
взаимодействия элементов данной системы для 
достижения максимально возможных эконо-
мических результатов. На  наш взгляд, можно 
выделить основные  положения концепции, по 
которым совпадают точки зрения большинства 
авторов. Ключевыми  технологическими эле-
ментами системы стратегического управления 
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являются разработка функционального пред-
назначения, миссии и стратегии развития субъ-
ектов хозяйствования. 

Этапы процесса стратегического управ-
ления, как нам представляется, имеют свои 
особенности, направленность и состав пред-
принимаемых мер. Их последовательная реа-
лизация в сочетании с принятием комплекс-
ных мер по противодействию негативного 
влияния внешней среды позволяет менед-
жменту субъекта хозяйствования экономи-
ческих составляющих сферы услуг осущест-
влять социально-экономическое развитие 
субъекта стратегического управления.

При построении системы стратегического 
управления развитием экономического вида 
деятельности сферы услуг следует учитывать ее 
взаимодействие и взаимозависимость с произ-
водством. Роль конкретной отрасли сферы ус-
луг в национальной экономике связана не толь-
ко с динамикой ее экономических результатов, 
но и с влиянием на экономические и социаль-
ные идентификаторы экономических видов 
деятельности производственной сферы. Осо-
бенностью экономического и социального раз-
вития отраслевых составляющих сферы услуг в 
целом и ее субъектов хозяйствования являют-
ся низкие уровни инновационного и инвести-
ционного развития. Приоритетным направле-
нием инновационной  политики в сфере услуг 
должна стать разработка современных техни-
ческих и информационных новшеств для ма-
лого и среднего предпринимательства, а также 
научно-исследовательские разработки и совер-
шенствование основных направлений эконо-
мических видов деятельности.

Особого внимания заслуживает разработ-
ка комплексных мер и их стимулирования 
для создания и внедрения инноваций. Не-
обходимы радикальные маркетинговые нов-
шевства, что окажет влияние на рост объемов 
оказания услуг и обновление ассортимента 
уже существующих. 

В настоящее время национальная эконо-
мика стоит на границе наступления нового 
этапа развития сферы услуг. Данное обстоя-
тельство связано со вступлением страны во 
Всемирную торговую организацию и инте-
грацией в мировое экономическое простран-

ство. Наметившиеся тенденции развития 
сферы услуг требуют решения проблем, свя-
занных со структурными преобразованиями 
в экономических видах деятельности иссле-
дуемой отрасли и разработкой новых подхо-
дов к развитию и регулированию отраслевых 
составляющих сферы услуг в условиях рас-
ширения и развития международных эконо-
мических отношений. 

В сложившихся условиях развитие сферы 
торговых, финансовых и банковских услуг 
приобретает первостепенное значение. Фи-
нансовый сектор становится одним из важ-
нейших факторов развития национальной 
экономики, так как он обеспечивает межо-
траслевой перелив капитала, выступая фак-
тором регулирования текущей деятельности 
и социально-экономического развития. Поло-
жительным эффектом от вступления во Все-
мирную торговую организацию можно счи-
тать гарантированную защиту национальных 
интересов на мировых рынках. В сложившей-
ся ситуации конкурентоспособная сфера тор-
говли и финансовых услуг, а также развитый 
в настоящее время сектор банковских услуг 
должны стать определяющими движущими 
силами социально-экономического развития 
народного хозяйства. При этом возможно ис-
ходить из того, что если развивать рынок ус-
луг, опираясь исключительно на националь-
ные ресурсы или с минимальным допуском 
иностранных поставщиков на свой рынок, 
то качественный уровень развития эконо-
мических видов деятельности сферы услуг в 
стране будет неизбежно отставать от между-
народного уровня, что негативно скажется на 
динамике экономического роста и не будет 
соответствовать экономическим интересам 
потребителей [3].

Одновременно с пониманием получения 
выгод от движения в сторону рыночной ли-
берализации сферы услуг нельзя упускать из 
виду и необходимость оптимального   пози-
ционирования отечественных поставщиков 
услуг, уровень конкурентоспособности кото-
рых в ряде секторов народного хозяйства по 
объективным причинам пока остается ниже 
уровня иностранных поставщиков. Поэтому 
основной целью социально-экономического 

развития отраслей сферы услуг можно счи-
тать комплексное содействие в выработке ус-
ловий для достижения оптимального баланса 
между либерализацией национальной эконо-
мики и сохранения устойчивости отраслево-
го и регионального развития в  рамках госу-
дарственного регулирования экономических 

составляющих сферы услуг. Поэтому доми-
нирующий вклад в экономическое развитие 
народного хозяйства может внести развитие 
торговли и банковского сектора, существен-
но влияющее на увеличение темпов роста 
всех экономических видов деятельности и по-
вышение их  конкурентоспособности . 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ
METHODOLOGICAL POSITIONS OF ADMINISTRATION  
OF THE SPHERE OF THE CULTURE

Аннотация. 
В статье рассматриваются актуальные методологические проблемы 
повышения эффективности управления сферой культуры в 
экономических современных условиях. 
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Abstract. 
In the article the methodological problems of an increase in the effective-
ness in control of the sphere of culture under the economic contemporary 
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В соответствии с современными пред-
ставлениями [1] методологический аспект 
формирования системы управления должен 
включать следующие основные этапы.

1. Определение основания методологии. 
2. Определение характеристик деятельно-

сти: особенности, условия, нормы деятель-
ности.

3. Определение логической структуры си-
стемы: субъект, объект, предмет, формы, 
средства, методы, результат деятельности.

4. Определение временной структуры функ-
ционирования системы: стадии, этапы.

В соответствии с представлениями автора, 
основанием методологии формирования си-
стемы управления сферой культуры должен 
стать системный анализ как единый универ-
сальный метод принятия управленческих ре-
шений. При этом система управления сферой 
культуры должна обеспечивать решение су-

ществующих задач развития культурного ком-
плекса страны с наименьшими издержками, 
адекватно реагируя на изменения во внешней 
среде. Низкая эффективность существующей 
системы управления сферой культуры, от-
сутствие стратегической направленности при 
принятии управленческих решений определя-
ют необходимость ее совершенствования на 
основе системного подхода, комплексного ре-
шения существующих проблем развития куль-
турного комплекса страны. 

Для этого требуется исследовать не только 
свойства отдельных элементов, но и их взаи-
модействие, что позволяет составить объек-
тивную целостную картину развития отдель-
ных структурных составляющих культурного 
комплекса, разработать меры по повышению 
эффективности его функционирования на 
основе реализации взаимосвязанных управ-
ляющих воздействий на всех уровнях управ-

ления народным хозяйством в условиях раз-
нонаправленного воздействия совокупности 
факторов внешней среды в неопределенном 
периоде времени.

Оценивая роль и значение сферы культу-
ры как особой структурной составляющей 
народного хозяйства, можно сделать вывод 
о необходимости такого изменения систе-
мы управления отраслью, которое позволило 
бы в полной мере использовать существую-
щие возможности социально-экономическо-
го развития культурного комплекса при ре-
шении комплексных народнохозяйственных 
задач. При этом  совершенствование системы 
управления сферой культуры должно осу-
ществляться на основе достижений совре-
менной экономической науки.

При этом управление сферой культуры 
имеет ряд методологических особенностей, 
обусловленных особой спецификой объекта 
управления. 

В силу отраслевой специфики, некоммер-
ческого характера предпринимательской дея-
тельности субъектов хозяйствования, предо-
ставляющих гражданам услуги культурного 
характера, при оценке результативности функ-
ционирования системы управления сферой 
культуры необходимо учитывать изменения 
социальных показателей развития общества. 
Социальная направленность управленческих 
решений является первым отличием управле-
ния сферой культуры.  

Отрасль культуры является частью соци-
альной сферы, закономерности развития ко-
торой существенным образом влияют на 
характер принимаемых управленческих ре-
шений. Это обусловливает приоритет соци-
альных факторов над экономическими при 
осуществлении управляющих воздействий в 
сфере культуры, что не исключает необходи-
мости учитывать особенности современной 
рыночной экономики в процессе реализации 
управляющих воздействий.

Учет специфики функционирования от-
дельных структурных составляющих сферы 
культуры, которые существенно различаются 
между собой по степени интеграции в рыноч-
ную экономику, представляет собой второе 
отличие процесса управления отраслью. Это 

обусловлено тем, что отраслевые различия 
в значительной степени определяют эффек-
тивность управленческих решений, направ-
ленных на решение существующих проблем 
повышения эффективности функционирова-
ния сферы культуры. 

Формирование рациональной системы 
управления сферой культуры в условиях про-
должающихся в Российской Федерации эко-
номических, политических и социальных 
реформ должно осуществляться в соответ-
ствии с общей стратегией развития социаль-
но-экономической системы, которая в теку-
щий момент времени определяет приоритеты 
функционирования всех отраслей народного 
хозяйства. Тем самым сущностное содержа-
ние системы управления сферой культуры в 
целом, ее отдельными структурными состав-
ляющими будет зависеть от заданного на фе-
деральном уровне стратегического направле-
ния развития национальной экономики, что 
является третьим отличием управления сфе-
рой культуры.  

Необходимо отметить, что при всех своих 
особенностях сфера культуры является лишь 
одной из составных частей народнохозяй-
ственного комплекса, общие закономерно-
сти функционирования которого оказывают 
существенное влияние на результативность 
осуществления хозяйственной деятельности 
как в сфере культуры в целом, так и в ее от-
дельных структурных составляющих. По-
этому анализ осуществляемых в настоящее 
время мер стратегического характера по по-
вышению эффективности функционирова-
ния всей национальной экономики следует 
рассматривать в качестве необходимого  эта-
па в процессе формирования рациональной 
системы управления сферой культуры. 

Представляется, что существуют две прин-
ципиально отличающиеся модели развития со-
циально-экономической системы Российской 
Федерации, которые во многом определяют 
приоритетность осуществляемых  управляю-
щих воздействий в сфере культуры в современ-
ных экономических условиях:

•	 построение на территории России со-
циально ориентированного государства с 
рыночной экономикой и значительным уча-
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На наш взгляд, повышение уровня куль-
турного развития граждан позволит в полной 
мере реализовать человеческий потенциал 
национальной экономики, создаст благопри-
ятные условия для рационального потребле-
ния всех видов ресурсов, необходимых для 
успешного функционирования  народного хо-
зяйства в долгосрочной перспективе. По мере 
роста уровня культурного развития граждан 
возникают необходимые предпосылки для 
эффективного использования в различных 
отраслях национальной экономики тех при-
емов и методов управления, которые дока-
зали свою результативность в народном хо-
зяйстве промышленно развитых стран, что в 
свою очередь будет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности народного хо-
зяйства, его интеграции в мировую систему. 

При этом, однако, необходимо учитывать, 
что сфера культуры представляет собой осо-
бую структурную составляющую народного 
хозяйства, результативность функциониро-
вания которой невозможно измерить исклю-
чительно экономическими показателями. Это 
обусловлено, в частности, тем, что Российская 
Федерация является многонациональным го-
сударством, населенным различными народа-
ми, каждый из которых заинтересован в раз-
витии собственной культуры, сохранении 
культурных традиций прошлых поколений. 

Государственная политика в сфере культу-
ры должна стимулировать потребление услуг 
хозяйствующих субъектов рассматриваемой 
структурной составляющей национальной 
экономики всеми группами граждан, что яв-
ляется необходимым условием формирова-
ния на территории Российской Федерации 
единого культурного пространства. Управ-
ляющие воздействия, осуществляемые орга-
нами государственного управления, должны 
быть направлены на то, чтобы не допустить 
разрыва в уровне культурного развития меж-
ду различными социальными слоями, спо-
собствовать устранению возникающих раз-
личий. 

В современных экономических условиях 
органы управления культурной деятельно-
стью обладают ограниченными финансовы-
ми ресурсами, которые не позволяют в пол-

ной мере решить проблему равного доступа 
всех граждан Российской Федерации к услу-
гам учреждений культуры. Следовательно, 
необходимо использовать имеющиеся сред-
ства федерального бюджета для развития тех 
структурных составляющих сферы культуры, 
которые не требуют значительных расходов в 
расчете на одного потребителя услуг хозяй-
ствующего субъекта, но обладают при этом 
значительным инновационным потенциалом, 
необходимым для повышения эффективно-
сти функционирования народнохозяйствен-
ного комплекса (например, библиотечные 
учреждения). Это позволит обеспечить фи-
нансирование определенного набора мини-
мальных социальных стандартов в сфере 
культуры. 

Формирование рациональной системы 
управления сферой культуры предполагает 
усиление самостоятельности хозяйствующих 
субъектов данной отрасли национальной 
экономики в решении оперативных вопросов 
при условии сохранения государственного 
контроля за ее развитием на основе рациона-
лизации содержания отдельных управленче-
ских функций, эффективного использования 
методов индикативного и директивного пла-
нирования. 

Отметим, что формирование совокуп-
ности приоритетов культурного развития 
предполагает повышение значимости для 
государства не только количественных по-
казателей развития сферы культуры, но и 
ее роли и значения в жизни общества, сте-
пени воздействия хозяйствующих субъектов 
рассматриваемой подсистемы националь-
ной экономики на процесс воспроизводства 
человеческого капитала в долгосрочной и 
стратегической перспективе [2]. 

Управление сферой культуры – это про-
цесс динамического единства планирования, 
организации, мотивации, регулирования, ру-
ководства и контроля, обеспечивающий до-
стижение поставленных целей предприятий 
и учреждений культуры, осуществляемый с 
учетом социальной направленности управ-
ленческих решений, особенностей функцио-
нирования структурных составляющих куль-
турного комплекса, приоритетного влияния 

стием федеральных и региональных органов 
управления в процессе финансирования со-
циальной сферы (европейская модель);

•	 создание в России либеральной рыноч-
ной экономики при условии минимального 
государственного вмешательства в процесс 
функционирования предприятий и учрежде-
ний всех структурных составляющих народ-
ного хозяйства (американская модель).

По мнению автора, реализация стратегии 
социально ориентированного развития на-
родного хозяйства предусматривает усиле-
ние значимости  государственных регулято-
ров в сфере культуры, которые должны быть 
дополнены рыночными инструментами, обе-
спечивающими необходимую результатив-
ность функционирования отдельных струк-
турных составляющих рассматриваемой 
отрасли народного хозяйства в период транс-
формации социально-экономической систе-
мы Российской Федерации. Такой подход не 
исключает привлечения отдельных предпри-
ятий и учреждений, находящихся в частной 
собственности, к процессу финансирования 
культурных программ и мероприятий, име-
ющих как краткосрочную, так и стратегиче-
скую направленность. 

Отметим, что в сфере культуры модель уско-
ренного рыночного развития предполагает 
формирование благоприятных предпосылок 
для привлечения  средств институциональных 
и неинституциональных инвесторов, спонсор-
ских ресурсов, что будет способствовать уско-
ренной интеграции рассматриваемой отрасли 
народного хозяйства в рыночную экономику. 
В этих условиях происходит усиление тенден-
ции к децентрализации управления, что осо-
бенно актуально для Российской Федерации, 
характеризующейся существенными регио-
нальными различиями, препятствующими в 
долгосрочной перспективе сбалансированно-
му социально-экономическому развитию. 

Представляется, что в настоящее время в 
России существует определенное противоре-
чие между целями социально-экономической 
политики, определенными на федеральном 
уровне управления, и конкретными действи-
ями органов исполнительной и законодатель-
ной власти. При формулировании целевых 

ориентиров, достигаемых в процессе функци-
онирования народного хозяйства, правитель-
ство указывает, что Россия представляет со-
бой социально ориентированное государство, 
а потому развитие социальной сферы является 
стратегическим приоритетом для органов ис-
полнительной и законодательной власти всех 
уровней управленческой иерархии. Однако на 
практике приоритет получают иные цели, в 
частности, такие, как снижение темпов инфля-
ции, сокращение объемов государственного 
долга, уменьшение налоговых ставок. 

Следовательно, при разработке комплек-
са методических рекомендаций, направлен-
ных на повышение эффективности системы 
управления сферой культуры в целом, ее от-
дельными структурными составляющими, в 
качестве базового следует руководствовать-
ся тем вариантом концепции развития дан-
ной отрасли народного хозяйства, который 
ориентирован на приоритетное применение 
рыночных инструментов, что, по мнению ав-
тора, не исключает необходимость повыше-
ния эффективности инвестирования средств 
бюджетов всех уровней в процессе финан-
сирования культурных программ на феде-
ральном, региональном и муниципальном 
уровнях управления народнохозяйственным 
комплексом.

По мнению автора, на основе выбранной 
стратегии социально-экономического разви-
тия народного хозяйства возникает возмож-
ность определить целевые приоритеты госу-
дарственной политики в сфере культуры. В 
качестве таковых следует рассматривать: по-
вышение уровня культурного развития граж-
дан; создание благоприятных условий для 
развития культуры всех народов Российской 
Федерации и приобщения их к культуре рус-
ского народа; увеличение разнообразия ус-
луг культурного характера, предоставляемых 
предприятиями и учреждениями Россий-
ской Федерации; стимулирование потребле-
ния услуг учреждений культуры всеми слоя-
ми и группами граждан вне зависимости от 
уровня доходов; рационализацию взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов всех отрас-
лей национальной экономики с предприяти-
ями и учреждениями сферы культуры.
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В настоящее время экономика России на-
ходится на том этапе своего развития, на ко-
тором структурные изменения, институци-
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AS A STRUCTURAL ELEMENT OF THE STATE ECONOMIC SYSTEM
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Аннотация.  
В статье оценивается роль общественного сектора сферы услуг как 
структурного элемента государственной экономической системы. 
Обосновано утверждение, что данный сектор представляется 
главным инструментом реализации интересов государства в области 
социальной политики в условиях рыночной экономики.  Автор 
показывает, что конечной целью определения эффективности 
функционирования общественного сектора должна стать оценка 
рыночных механизмов, создаваемых в общественном секторе при 
активном государственном вмешательстве и поддержке. 

Ключевые слова: общественный сектор, сфера услуг, оценка, 
эффективность, социальное пространство.

Abstract.  
In this article the role of public sector of a services as structural element 
of the state economic system is estimated. The statement that this sector 
is represented the main instrument of realization of interests of the state 
in the field of social policy in the conditions of market economy is proved. 
The author shows that the assessment of the market mechanisms created 
in public sector at active state intervention and support should become an 
ultimate goal of determination of efficiency of functioning of public sector. 

Key words: public sector, services sphere, assessment, efficiency, social 
space.

ональные реформы, новые управленческие 
парадигмы и ориентиры долгосрочного раз-
вития страны следует разрабатывать и реали-

государства на характер предприниматель-
ской деятельности в сфере культуры. 

Таким образом, формирование рациональ-
но функционирующей системы управления 
сферой культуры должно осуществляться на 
основе разработанной правительством Рос-
сийской Федерации стратегии социально-эко-
номического развития страны, определяю-
щей приоритеты государственной политики 
во всех подсистемах народного хозяйства, что 
позволит в полной мере использовать суще-

ствующий потенциал национальной экономи-
ки в процессе совершенствования управления 
культурным комплексом в стратегическом 
периоде времени с учетом существующих 
комплексных взаимосвязей предприятий и 
учреждений культурного комплекса с хозяй-
ствующими субъектами других отраслей наци-
ональной экономики, которые существенным 
образом влияют на эффективность управляю-
щих воздействий как в текущем периоде вре-
мени, так и в стратегической перспективе.
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виях рыночной экономики сектора, деятель-
ность которого тем или иным образом кон-
тролируется и регулируется государством, 
с точки зрения экономической теории, обу-
словлен необходимостью государственного 
вмешательства в рыночную экономику. 

Государственный сектор сферы услуг явля-
ется проводником специфических интересов 
государства в части формирования человече-
ского капитала. 

Очевидно, устойчивость и эффективность 
функционирования общественного сектора в 
странах с переходной экономикой напрямую 
зависит от эффективности мер, предприни-
маемых государством по защите самого фе-
номена саморегуляции рынков. 

Учитывая все вышеизложенное, можно дать 
следующее определение: в странах с переход-
ной экономикой общественный сектор сферы 
услуг – динамично изменяющаяся совокуп-
ность производителей нематериальных соци-
альных благ, то есть товаров и услуг, вместе 
либо по отдельности обладающих свойством 
неконкурентности и несоперничества в по-
треблении, распределение которых в обще-
стве носит нерыночный характер. Сформу-
лированное определение позволяет учесть в 
составе современного общественного секто-
ра экономики государственный сектор, пред-
ставленный совокупностью юридических лиц,  
управление которыми осуществляется госу-
дарством через федеральные органы власти 
и органы власти субъектов Российской Фе-
дерации, производящие социальные, то есть 
необходимые всему обществу блага. Неком-
мерческий сектор представлен автономными 
предприятиями с заданной миссией по про-
изводству подобных благ, направляющих по-
лученную прибыль на собственное развитие. 
Согласно определению, к ним можно отнести 
учебные заведения, больницы, научно-иссле-
довательские центры фундаментального про-
филя, симфонические оркестры, музеи, ре-
лигиозные организации, благотворительные 
фонды.  Общественный сектор сферы услуг 
Российской Федерации –это непроизводствен-
ный сектор экономики, где осуществляет дея-
тельность по производству работ и оказанию 
услуг в сфере науки, образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной защиты, занято-

сти населения, физической культуры и спорта 
следующая совокупность институтов: госу-
дарственные и муниципальные учреждения, 
организованные в форме различных типов не-
коммерческих организаций.

Различия в организационно-правовых фор-
мах и сферах деятельности формируют про-
блему разработки универсальных управлен-
ческих и административных воздействий по 
повышению эффективности общественного 
сектора сферы услуг. 

Разработка методологических подходов к 
повышению эффективности функционирова-
ния общественного сектора сферы услуг явля-
ется одним из ключевых инструментов повы-
шения конкурентоспособности национальной 
экономики. Конечными целями определения 
эффективности функционирования обще-
ственного сектора должны стать как объек-
тивная оценка целесообразности отнесения к 
государственному сектору тех или иных видов 
экономической деятельности в сфере услуг, 
так и динамическая оценка эффективности 
рыночных механизмов, создаваемых в обще-
ственном секторе при активном государствен-
ном вмешательстве и поддержке.

Детализируя формирование комплекса 
мер по повышению эффективности функци-
онирования общественного сектора народ-
нохозяйственного комплекса, следует отме-
тить, что управленческие процессы текущего, 
среднесрочного и долгосрочного характера в 
общественном секторе необходимо осущест-
влять  таким образом, чтобы они подчиня-
лись единой целевой ориентации воздействий 
государства на социально-экономический 
комплекс страны, то есть как на организации 
общественного сектора, так и на рыночный 
компонент экономической системы. 

В ситуации, которая сложилась в российской 
экономике после глобального финансово-эко-
номического кризиса 2008–2010  г., регулиро-
вание и корректировка рыночных процессов в 
общественном секторе являются необходимо-
стью, продиктованной в первую очередь низ-
кой эффективностью основных финансовых 
и правовых институтов. В условиях, когда в 
стране меры по снижению доли общественно-
го сектора в экономике (например, приватиза-
ция) не дают заметного эффекта, необходимо 

зовывать на принципиально более высоком 
качественном уровне. Все это вызвано необхо-
димостью элиминирования последствий ми-
рового экономического кризиса конца перво-
го десятилетия XXI века. Несмотря на то, что 
любые кризисные явления, с которыми стал-
киваются народнохозяйственные комплексы 
в процессе своего развития, имеют свою пре-
дельную глубину и длительность, они никогда 
не приводят к полному разрушению всей ма-
кроэкономической системы, которая остается 
целостной, лишь частично модифицируя осно-
вополагающие принципы организации народ-
ного хозяйства. Положительные последствия 
экономического кризиса состоят обычно в 
том, что он ликвидирует неэффективные эле-
менты устаревших подходов к управлению на-
циональной экономикой, тем самым создавая 
условия развития прогрессивных элементов.

В условиях провозглашенного Президен-
том Российской Федерации перехода страны к 
инновационной модели, ориентированной на 
развитие в России экономики знаний и фор-
мирование человеческого капитала, роль и 
значимость социальной сферы, которая в зна-
чительной степени зависима от государствен-
ных воздействий управленческого и регули-
рующего характера, значительно возрастает. 
Помимо этого, существенный комплекс задач 
развития связан с формированием в Россий-
ской Федерации социального капитала, пони-
маемого в современной экономической науке 
как система определенных правил и механиз-
мов, действующих на различном уровне – от 
групп людей до масштабов всей страны. 

Проблема обеспечения эффективного управ-
ления в социально значимых и серьезно завися-
щих от государственного воздействия секторах 
экономики приобретает особенную актуаль-
ность на этапе посткризисного восстановления 
российской экономической системы. Необхо-
димость повышения эффективности деятель-
ности структурных составляющих обществен-
ного сектора сферы услуг продиктована в том 
числе такими актуальными в настоящее время 
общеэкономическими предпосылками, как воз-
можность повторения экономического кризиса 
и рост бюджетного дефицита. 

Значительное расширение государственно-
го сектора российской экономики в результа-

те выкупа государством долей в стратегически 
важных предприятиях в 2008–2009 годах, по-
влекло за собой ряд специфических проблем, 
связанных с обеспечением эффективности де-
ятельности многочисленных предприятий с го-
сударственным участием. В результате прива-
тизации в настоящее время значительная часть 
предприятий как с государственным участием, 
так и полностью принадлежащих государству, 
осуществляет свою деятельность в области со-
циальной сферы, производя общественные бла-
га и услуги. Развитие рассматриваемого сектора 
экономики на условиях достаточности бюджет-
ного финансирования для обеспечения расши-
ренного воспроизводства социальных благ и 
услуг является безусловным приоритетом госу-
дарственного управления в условиях перехода 
к постиндустриальной модели развития стра-
ны, основанной на человеческом капитале как 
базовой ценности [2]. 

В государственном секторе экономики мож-
но выделить четыре основные проблемы: ре-
ализация институциональных изменений, ос-
нованных на окончательном переходе страны 
к постиндустриальной модели рыночной эко-
номики; стратегическое, учитывающее риски 
и неопределенность, управление конкуренто-
способностью комплексов отраслей, произво-
дящих социальные блага; разработка концеп-
ции, методологии и методологических основ 
оценки эффективности производства соци-
альных благ, учитывающих динамику измене-
ния всей совокупности факторов, детермини-
рующих поведение экономических субъектов 
сферы услуг как в краткосрочной, так и в дол-
госрочной перспективе; обеспечение обще-
ственного контроля деятельности секторов 
экономики, производящих социальные услу-
ги, включая альтернативную оценку качества 
и эффективности их производства, основан-
ную на основных принципах демократических 
свобод.

Оценивая роль государственного сектора 
сферы услуг как структурного элемента госу-
дарственной экономической системы, автор 
статьи приходит к выводу, что данный сек-
тор представляется главным инструментом 
реализации интересов государства в области 
социальной политики в условиях рыночной 
экономики. Сам факт существования в усло-
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тации развития компонентов общественного 
сектора должно быть приоритетной задачей 
государства.  Для рационализации процессов 
управления развитием общественного секто-
ра, его структурных составляющих, необходи-
мо сформировать комплекс управленческих 
воздействий на основе разработки индивиду-
альных показателей оценки экономической 
эффективности различных групп предпри-
ятий общественного сектора сферы услуг. Об-
щий экономический эффект от планируемых 
мер по повышению эффективности функцио-
нирования общественного сектора допустимо 
определить как разность между затратами на 
осуществление управленческих воздействий 
в общественном секторе и социально-эконо-
мическим эффектом, полученным населением 
страны в результате их реализации. 

Таким образом, значимость государствен-
ного сектора в экономике переходного пери-
ода заключается в активном использовании 
субъектами хозяйствования государственных 
инвестиций для обеспечения воспроизвод-
ства национальной экономики. Значительная 
роль при этом уделяется тем структурным со-
ставляющим государственного сектора эко-
номики, которые обеспечивают расширенное 
материальное или нематериальное производ-
ство в стратегически значимых отраслях на-
роднохозяйственного комплекса. В первую 
очередь к ним относятся: оборонная отрасль, 
которая применительно к России является од-
новременно ключевым поставщиком инно-
вационных технологий  в промышленность, 
отрасли инфраструктуры (транспорт, связь); 
а также  социально значимые отрасли (обра-
зование, здравоохранение, сфера культуры). 
При этом, согласно ключевым законам рынка, 
деятельность хозяйствующих субъектов об-
щественного сектора должна быть экономи-

чески эффективной, в том числе и особенно 
в тех отраслях, которые производят социаль-
ные услуги.  В настоящее время для россий-
ской экономики приобретает актуальность 
проблема концептуальной смены модели эко-
номического роста страны. Смена модели 
экономического роста поднимает на прин-
ципиальный уровень проблему обеспечения 
эффективности государственного сектора 
экономики как ведущего сектора в условиях 
системных кризисов. В целях повышения эф-
фективности функционирования обществен-
ного сектора необходимо расширить круг эко-
номических подзадач на макроэкономическом 
уровне, включив в них институционализацию 
тех отраслей общественного сектора, которые 
включают в себя производство стратегически 
значимых социальных благ и услуг. В первую 
очередь формирование социальных институ-
тов посредством повышения эффективности 
общественного сектора должно быть направ-
лено на создание в стране единого социаль-
ного пространства. Социальное простран-
ство, формирование которого возлагается в 
первую очередь  на субъекты хозяйствования 
общественного сектора, представляет из себя 
многослойный ареал действия социальных 
нормативов и норм, отражающих важнейшие 
потребности населения в материальных бла-
гах, общедоступных и бесплатных услугах в 
области здравоохранения, образования, куль-
туры и т.п., гарантирующих соответствующий 
уровень их потребления для поддержания и 
повышения качества человеческого капитала. 
В связи с этим стратегическое планирование 
развития  общественного сектора, включая 
подходы к его финансированию, должно быть 
нацелено на повышение эффективности дея-
тельности указанной отрасли народнохозяй-
ственного комплекса. 
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вести речь об оптимизации управления госу-
дарственным сектором в сфере услуг [3]. 

Отметим, что в ряде трудов экономисты 
полагают целесообразным снижение доли го-
сударственного сектора в экономике в целях 
стимулирования экономического роста. Од-
нако, по мнению автора, снижению доли го-
сударственного сектора в экономике России, 
в том числе в сфере услуг, препятствует соче-
тание двух факторов: слабость базовых ры-
ночных институтов, к которым следует от-
нести конкуренцию, право собственности и 
обеспечение выполнения контрактов, и высо-
кий показатель относительной бедности на-
селения (то есть обладание доходом, который 
обеспечивает потребление необходимого ми-
нимума благ, но существенно меньше доми-
нирующего в стране, что вызывает социаль-
ный дискомфорт и напряжение в обществе 
[1]. Вместе с высоким показателем поляриза-
ции доходов указанные факторы не позволя-
ют говорить о перспективности активизации 
рыночных отношений в тех отраслях, кото-
рые заведомо проблематичны в плане эффек-
тивности рынка. Тем более опасны в долго-
срочной перспективе схожие по отдаленным 
экономическим последствиям предложения о 
целесообразности отмены дотирования госу-
дарством ряда социально значимых отраслей. 
В условиях переходной экономики комплекс 
мероприятий по совершенствованию функ-
ционирования общественного сектора сферы 
услуг прежде всего должен содержать в себе 
регулирующие меры. 

В процессе разработки управленческих 
воздействий должны быть использованы 
прогрессивные методы и способы регули-
рования, носящие, в основном, администра-
тивный, социально-экономический, финан-
совый и организационный характер. Также 
в процессе воздействия актуальными пред-
ставляются: балансовый метод (стремление 
субъекта сформировать межобъектовый и 
межотраслевой баланс в общественном секто-
ре сферы услуг); программно-целевой метод, 
основанный на имеющихся или находящихся 
в разработке программах целевого развития 
организаций и отраслей общественного сек-
тора сферы услуг; нормативный метод, осно-
ванный на использовании универсальных и 

специфических нормативов в процессе по-
требления различных ресурсов субъектами 
хозяйствования общественного сектора сфе-
ры услуг. 

Также целесообразно использование мето-
дов обоснования экономической динамики, 
прогнозов и программ повышения эффек-
тивности деятельности сгруппированных по 
определенному признаку (в том числе и от-
раслевому) объектов управления обществен-
ного сектора; государственное управление 
инвестиционными процессами в рассматри-
ваемой структурной составляющей народ-
нохозяйственного комплекса; деятельность 
научно-технической направленности в про-
изводственном сегменте общественного сек-
тора; регулирующие воздействия со сторо-
ны государственной власти на рынок труда в 
данном элементе экономики страны. 

Отметим, что в процессе формирования 
кредитно-финансовой политики государства 
в общественном секторе налогово-бюджет-
ное регулирование данной экономической 
подсистемы также должно быть целенаправ-
ленно и интегрировано в комплекс мер и 
стратегию развития народного хозяйства в 
целом.

Формирование действенного комплекса 
мер не представляется возможным без об-
ратной связи с объектами управления, в роли 
которых выступают субъекты хозяйствова-
ния и отраслевые компоненты обществен-
ного сектора сферы услуг, представленной, в 
основном, в виде актуальной информации об 
их  состоянии. В этой связи представляются 
необходимыми разработка и внедрение как 
механизмов формирования, так и самой ин-
формационной базы о состоянии элементов 
общественного сектора сферы услуг для по-
вышения эффективности использования ре-
сурсов рассматриваемого сегмента экономи-
ческой системы страны. 

При разработке и внедрении комплекса ме-
роприятий в общественном секторе следует 
четко ориентировать использование стратеги-
ческих ресурсов данного элемента экономики в 
соответствии с целевой направленностью раз-
вития всего общества, даже в ущерб некоторым 
показателям текущего характера. Соблюде-
ние данного принципа стратегической ориен-
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результаты обеспечивают сохранение и при-
рост относительных конкурентных преиму-
ществ хозяйствующих субъектов в перспек-
тивном периоде времени. 

Достаточно продолжительное время счи-
талось, что осуществление инновационной 
деятельности является прерогативой ис-
ключительно реального сектора экономики, 
функционирование которого невозможно 
без использования технико-технологиче-
ских средств производства. Однако научно-
технический прогресс обусловил формиро-
вание сначала отдельных областей, а затем 
и целых отраслей, и сфер нематериальных 
взаимоотношений, основой которых явля-
ется использование технических новшеств: 
кинематография, телевидение и пр. Разви-
тие теории инноватики, определение таких 
видов инноваций, как «организационные» и 
«маркетинговые» [2], расширили возможно-
сти применения принципов инновационной 
деятельности практически на все сферы об-
щественной жизни. Таким образом, в насто-
ящее время утверждение о возможности и 
необходимости использования инновацион-
ной деятельности как фактора интенсифика-
ции развития сферы культуры справедливо 
в той же мере, что и аналогичное высказыва-
ние по отношению к реальному сектору эко-
номики. 

В настоящее время сфера культуры не 
только определяет уровень личностного раз-
вития отдельных индивидуумов, позволя-
ет заполнить досуг граждан, но выступает и 
как область социально-экономических вза-
имоотношений, характеризуемых высоким 
уровнем конкуренции, в том числе с зарубеж-
ными контрагентами. Кроме этого, в отече-
ственной культуре до сих пор наблюдаются 
остаточные явления кризисного состояния 
страны середины 1990-х и конца 2000-х годов.  
В этой связи отечественная отрасль культуры 
остро нуждается в разнородных инновацион-
ных решениях, позволяющих решить такую 
важную государственную задачу, как сохра-
нение, «развитие и реализация культурного 
и духовного потенциала каждой личности и 
общества в целом» [3] в перспективном пери-
оде времени.

Здесь необходимо сделать методологическое 
пояснение и определить значение таких дефи-
ниций, как «инновация в сфере культуры» и 
«инновационное развитие отрасли культуры». 
В соответствии с нашими представлениями 
«инновация в сфере культуры» – это практи-
ческое использование передовых результатов 
научной-технической и прочей интеллекту-
альной деятельности, способствующее со-
вершенствованию процесса создания и потре-
бления продуктов, оказания услуг в области 
культуры. Укажем, что априори продукты, 
генерируемые в отрасли, являются результа-
том творческого процесса, должны обладать 
элементами новизны, и сами по себе являют-
ся фактором конкурентоспособности – то есть 
обладают признаками инноваций. Но они не 
могут считаться инновациями в их класси-
ческой (шупетеровской) интерпретации, так 
как либо не опираются, либо связаны опос-
редованно с научно-техническим прогрессом. 
Однако методы создания большинства видов 
продукции, оказания услуг культурного свой-
ства (хранение и реставрация объектов куль-
турного наследия, охраны окружающей сре-
ды, публикация литературных произведений, 
исполнения музыки, театральных и концерт-
ных постановок, создание, распространение 
и демонстрация объектов изобразительного 
искусства, кинематографии, фотографии, ра-
дио, телевидения (в соответствии с классифи-
кацией Юнеско [6])), напротив, основываются 
на использовании прогрессивных технологий. 
Например, новый кинофильм не является ин-
новацией, а вот использование при его произ-
водстве и демонстрации технологии 3d – да. 
Таким образом, своим определением мы раз-
граничиваем текущую и инновационную дея-
тельность в анализируемом секторе народного 
хозяйства.

Тогда под инновационным развитием от-
расли культуры следует понимать внедре-
ние в деятельность организаций культуры 
(предприятий и учреждений различной форы 
собственности) прогрессивных технологий 
создания, продвижения, потребления продук-
ции и услуг культурного характера для по-
вышения социально-экономического потен-
циала рассматриваемой сферы народного 

В современных условиях хозяйствования, 
характеризующихся высокой степенью гло-
бализации финансово-хозяйственных отно-
шений, ростом числа конкурентоспособных 
профессиональных рыночных контрагентов, 
обусловливающих нестабильность трендов 
динамики факторов внешней среды, а также 
степени их влияния на объекты управления, 
возрастает значимость исследований подхо-
дов к осуществлению инновационной дея-
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тельности, то есть деятельности, направлен-
ной не только на генерацию, поиск, развитие 
и организацию научных исследований, но и 
на коммерциализацию их результатов, вне-
дрение в производственную деятельность, 
реализацию на рынке.

Именно рациональная организация инно-
вационной деятельности является необходи-
мым условием долгосрочного экономическо-
го роста национальной экономики, так как ее 
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ориентированными целевыми индикаторами и 
показателями реализации данной федеральной 
целевой программы можно определить: долю 
учреждений культуры, имеющих свой инфор-
мационный портал, в общем количестве учреж-
дений культуры; увеличение количества библи-
ографических записей в сводном электронном 
каталоге библиотек России; долю объектов 
культурного наследия, информация о которых 
внесена в электронную базу данных единого го-
сударственного реестра объектов культурного 
наследия; долю образовательных учреждений 
сферы культуры, оснащенных современным 
материально-техническим оборудованием [4]. 
Таким образом, в качестве приоритета иннова-
ционного развития сферы культуры в рамках 
анализируемой целевой программы, исходя из 
представленных данных, выступает: создание 
интернет-сайтов, развитие электронных баз 
данных и переоснащение образовательных уч-
реждений сферы культуры. 

Федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2015 годы» [5], напротив, предусма-
тривает смену технологического уклада в от-
расли – переход на цифровые способы транс-
ляции телевизионных каналов, проведение 
НИОКР и их коммерциализацию (например, 
разработку новых спутников, осуществля-
ющих ретрансляцию телевизионного сигна-
ла). Но в то же время она ориентирована не 
на развитие инновационного потенциала те-
левидения и радиовещания, а на сохранение 
международного паритета (подобные систе-
мы достаточно продолжительное время ис-
пользуются за рубежом). 

Следующим инструментом стимулирова-
ния инновационной активности хозяйству-
ющих субъектов сферы культуры, по нашему 
мнению, может стать создание адекватной со-
временным условиям хозяйствования инфра-
структуры инновационного процесса в сфере 
культуры. В частности, организация отрасле-
вого университета, оснащенного прогрессив-
ными технологиями создания объектов куль-
туры, деятельность которого должна быть 
ориентирована на повышение квалификации 

руководителей организаций культуры в обла-
сти управления инновационным процессом; 
сотрудников, которые должны будут осущест-
влять поиск, разработку и внедрение в основ-
ную деятельность разнородных инноваци-
онных решений технико-технологического, 
организационного и маркетингового свойств. 
Отметим, что такая институциональная мо-
дернизация должна дополняться развитием 
межотраслевой кооперации сферы культуры 
со смежными отраслями, которые в перспек-
тиве должны осуществлять поставки прогрес-
сивных средств производства, коллективного 
и индивидуального потребления услуг, оказы-
ваемых организациями культуры.

Существенным дополнением развития ин-
новационной инфраструктуры может стать 
диверсификация источников финансирова-
ния инновационной деятельности, в частно-
сти, создание условий доступа организаций, 
осуществляющих культурную деятельность, 
к уже созданным специализированным вен-
чурным и прочим фондам.

Важным инструментом интенсификации 
инновационного развития сферы культуры, 
по мнению автора, также выступают меры на-
логового регулирования, а также трансформа-
ция системы государственного финансирова-
ния деятельности, направленной на создание 
товаров, оказания услуг культурного свойства. 
В частности, представляется целесообразным 
разработка комплекса налоговых льгот для хо-
зяйствующих субъектов, использующих про-
грессивные средства производства. 

Мы полагаем, что достаточно актуальным 
могут стать процедуры упрощения режимов 
налогообложения предприятий и учрежде-
ний сферы культуры. Так, нам представляет-
ся возможным применение механизмов:

•	 инвестиционного налогового кредита 
при приобретении прогрессивных техноло-
гий и средств производства объектов культу-
ры, оказания услуг культурного свойства; 

•	 полного или частичного освобождения от  
уплаты отдельных налогов организаций, осущест-
вляющих собственные инновационные разработ-
ки для целей использования в сфере культуры;

хозяйства. Как нам представляется, только 
такой подход будет в максимальной степени 
способствовать решению задач, определен-
ных в «Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г.», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 года №1662-р [3]. А именно – формирова-
нию культурной среды, характеризующейся 
максимальной доступностью для граждан (в 
том числе с ограниченными возможностями), 
высоким качеством и широким ассортимен-
том услуг, предоставляемых в сфере культу-
ры, сохранением и популяризацией культур-
ного наследия народов России. 

Укажем, что в настоящее время сфера куль-
туры не рассматривается органами государ-
ственного управления как наукоемкая от-
расль и не воспринимается в полной мере как 
фактор повышения инновационного потен-
циала национальной экономики, что в соче-
тании с несовершенством законодательной 
базы в области инновационного предприни-
мательства существенным образом сужает 
вариативность управленческих решений ру-
ководителей организаций культуры по соз-
данию и внедрению разного рода новшеств.  
В этой связи возрастает актуальность научных 
исследований, в разработке и обосновании на 
их основе мер интенсификации социального 
развития и обеспечения долгосрочного эконо-
мического роста отрасли культуры на основе 
формирования благоприятных условий реа-
лизации инновационной деятельности. 

В программной статье [1] нами обоснова-
ны отдельные мероприятия инновационного 
развития такой структурной составляющей 
сферы культуры, как кинематография. До-
полняя представленные в указанной работе 
меры, отметим, что в соответствии с нашими 
представлениями, государственная поддерж-
ка всех организаций культуры, осуществляе-
мая, как правило, в виде разного рода дота-
ций, должна также дополняться разработкой 
и внедрением разнонаправленных методов 
стимулирования инновационной активности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

создание товаров, оказывающих услуги куль-
турного свойства.

В конечном итоге целевыми ориентирами 
инновационного развития сферы культуры 
должны выступать:

•	 рост конкурентоспособности хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих создание 
продукции, оказание услуг культурного свой-
ства на основе развития инновационного по-
тенциала и его реализации в виде использова-
ния новых и усовершенствованных технологий 
производства, механизмов продвижения и ре-
ализации на рынке, созданной продукции;

•	 повышение доходности предприятий 
сферы культуры на основе снижения себе-
стоимости создания продукции культурно-
го характера, за счет уменьшением налоговой 
нагрузки при использовании прогрессивных 
технологий;

•	 увеличение числа инновационных ор-
ганизаций, в том числе на основе упрощения 
процедур выхода на рынок предприятий сфе-
ры культуры, ориентированных на использо-
вание инноваций в своей профессиональной 
деятельности.

Для достижения поставленных целей, в соот-
ветствии с авторскими представлениями, пер-
воначально необходима разработка государ-
ственных целевых программ инновационного 
развития отдельных отраслевых составляющих 
сферы культуры, предусматривающих выде-
ление дополнительных финансовых ресурсов 
на внутриотраслевые и межотраслевые науч-
ные исследования, внедрение их результатов в 
практическую деятельность. Мы полагаем, что 
предпринимаемых в этом направлении дей-
ствий недостаточно. Так, действующая в настоя-
щее время целевая программа «Культура России 
(2012–2018 годы)» предусматривает финансиро-
вание НИОКР в размере 805,2 млн руб. (по наи-
более реалистичному сценарию) с постепенным  
увеличением денежных потоков (в среднем на 
7,65% ежегодно) с 90 млн руб. в 2002 году до 
145,2 млн руб. в 2018 году [4]. Однако эта дея-
тельность не увязывается с инновационным 
развитием отрасли, коммерциализацией резуль-
татов научных исследований. Инновационно-
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Аннотация. 
В статье рассмотрены основные тенденции в развитии сферы 
культуры в современных условиях, актуальные подходы к понятию 
инновационного процесса, возможные направления инновационного 
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В конце девяностых годов прошлого века 
начались кардинальные изменения в культур-
ной политике Европы. Следует признать, что 
основой для этого стало расширение масшта-
бов рассматриваемого объекта: от культурных 
до творческих индустрий. Автор отмечает, что 
важным следует признать ту деятельность, ко-
торую в данном направлении сделал Новый 
Департамент культуры, медиа и спорта пра-
вительства Великобритании, подготовив в 
конце прошлого века документ по картирова-
нию творческих индустрий (Creative Industries 
Mapping Document), в котором было сфор-
мулировано официальное определение твор-
ческих индустрий, ставшее каноническим не 

только для творческих работников, но и для 
экономистов, менеджеров различного уров-
ня. По сути, творческие индустрии (creative 
industries) подразумевались как деятельность, 
в основе которой лежит индивидуальное 
творческое начало, навык или талант и кото-
рая несет в себе потенциал создания добав-
ленной стоимости и рабочих мест путём про-
изводства и эксплуатации интеллектуальной 
собственности. Также были выделены и про-
анализированы тринадцать сегментов твор-
ческих индустрий: реклама, художественный 
и антикварный рынок, архитектура, ремесла 
и прикладное искусство, дизайн, мода, кино 
и видео, музыка, исполнительские искусства 

•	 возврата ранее уплаченных в бюджеты 
разных уровней налогов, при реализации меро-
приятий, способствующих достижению госу-
дарственных целей в области культуры (предо-
ставление такой льготы может распространяться 
не только на организации культуры); 

•	 субсидирования затрат на реализа-
цию инновационных проектов, при условии 
привлечения контрагентами внебюджетных 
средств в объеме не менее 50% плановой сто-
имости работ; 

•	 ускоренной амортизации наукоемкой про-
дукции: средств и технологий производства;

•	 предоставления государственных гарантий 
по кредитам на разработку новых или модерниза-
цию существующих услуг культурного свойства, 
способствующих достижению государственных 
целей (в частности, упрощения доступа граждан 
к объектам культурного наследия); 

•	 погашения полностью или части про-
центов по выданным коммерческими банка-
ми кредитам на цели; 

•	 изменения принципов расчета налога 
на прибыль для проектов со сроком возврата 
инвестиций в инновационные проекты более 
одного года.

Кроме этого, нам представляется целесо-
образной реализация инструмента преми-
рования разработчиков нововведений, до-
стигнувших существенных коммерческих 
достижений в результате создания и прак-
тического использования разнородных ин-
новаций, разработанных с использованием 
средств государственного бюджета. 

Отметим, что использование указанных ин-
струментов будет способствовать не только ро-
сту инновационного потенциала сферы куль-
туры, но и реализации различных культурных 
проектов. Поэтому повышение инновационной 
активности организаций культуры будет спо-
собствовать не только росту культурного потен-
циала Российской Федерации, но и ускоренному 
социально-экономическому развитию народно-
го хозяйства в целом. 
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ющую деятельность, включая коммерческие и 
некоммерческие, государственные и частные 
субъекты хозяйствования. 

Обращаясь к инновационным процессам 
непосредственно в сфере культуры, автор счи-
тает целесообразным привести определение, 
данное в учебнике «Культурология», которое 
гласит, что инновации в культуре «представ-
ляют собой изобретение новых образов, сим-
волов, норм и правил поведения, новых форм 
деятельности, направленных на изменение ус-
ловий жизни людей, формирование нового 
типа мышления или восприятия мира». Кро-
ме того, автор также подчеркивает, что «при-
чинами возникновения новаций являются 
неприятие отдельными индивидами или груп-
пами господствующих культурных ценностей, 
регулятивных норм, традиций, обычаев, пра-
вил поведения и поиск своих собственных пу-
тей культурного и социального самоутвержде-
ния. Это означает, что новации возникают как 
в традиционных, так и в модернизированных 
культурах. На массовом уровне создателями 
культурных инноваций нередко выступают 
выходцы из других стран или другой социо-
культурной среды, оказывающиеся гетероген-
ными для данного общества» [3].

Основываясь на определениях инноваций, 
рассмотренных выше, можно подчеркнуть, 
что инновационная деятельность в сфере 
культуры является наиболее важной и неотъ-
емлемой частью сферы культуры как отдель-
ной отрасли современной экономики, в кото-
рой объектом служат культурные инновации, 
подвергающиеся воздействию инновацион-
ных процессов с целью удовлетворения куль-
турных потребностей общества и повыше-
ния экономической эффективности отрасли 
культуры в целом. Тогда инновационный ме-
неджмент (или управление инновационной 
деятельностью) в сфере культуры представ-
ляет собой вид деятельности, направленной 
на прогнозирование, планирование, анализ, 
организацию, продвижение и контроль раз-
работки и реализации продуктов инноваци-
онных процессов в сфере культуры с целью 
получения большего экономического, прак-
тического и социального эффекта и улучше-
ния уровня жизни общества.

Говоря об инновационной деятельности 
в сфере культуры, по мнению автора, важ-
но отметить то, что особенности инноваций 
в сфере культуры объясняются специфично-
стью данной сферы, которая имеет две совер-
шенно противоположные характеристики: с 
одной стороны – это творческая атмосфера, 
креативность, идейность, а с другой – упо-
рядоченность, структурированность, нор-
мативность и традиционализм. Причем эти 
сферы образуют четкую систему взаимо-
действий друг с другом. Творчество всегда 
подвергается структурированию и анали-
зу со стороны традиций и норм общества, 
при этом оно же в конечном счете меняет 
их, являясь двигателем социального и лич-
ностного прогресса. Отсюда можно сделать 
вывод, что сфера культуры сама по себе за-
ведомо обладает широчайшим инновацион-
ным потенциалом, как система, изначально 
запрограммированная на самообновление.
На взгляд автора, взяв за основу классифи-
кацию инноваций, предложенную исследо-
вателем М. А. Гершманом, можно классифи-
цировать инновации в сфере культуры по 
основному признаку – конечный результат.  
В этой связи в зависимости от конечного ре-
зультата можно выделить: инновацию куль-
турного продукта (услуги), то есть новый, 
реализованный на практике способ удовлет-
ворения культурных потребностей покупате-
ля, который приносит выгоду как покупате-
лю, так и компании, внедряющей инновацию. 
Речь идет как о совершенно новых продуктах 
и услугах в сфере культуры, так и о различ-
ных модификациях привычных культурных 
услуг с целью повышения их потребитель-
ской ценности [4].

В этой связи далее выделим инновацию 
культурного процесса – это внедрение новых 
методов и технологий оказания культурных 
услуг, которые обеспечивают преимущества 
в виде уменьшения затрат, сокращения вре-
менного цикла, повышения качества услуг и 
уровня запоминаемости культурного впечат-
ления для клиентов. 

Также отдельно стоит указать на иннова-
цию стратегии управления, которая подраз-
умевает пересмотр существующих в отрасли 

(драматический и музыкальный театр, совре-
менный танец, различные шоу), литература 
и книгоиздание, программное обеспечение, 
мультимедиа и интерактивные компьютерные 
программы (офисные, обучающие, игровые и 
т. д.), телевидение и радио.

Отметим, что в начале XXI века экономист 
Д. Тросби предложил свою классификацию 
уже творческих индустрий, в которых цен-
тральное место – «творческое ядро» – он от-
вел так называемым сущностным индустри-
ям, или собственно искусству (литература, 
музыка, исполнительские искусства и изо-
бразительное искусство). Также в центре, 
но все же более отдаленно от ядра, распола-
гаются кино, музеи и библиотеки. За ними - 
так называемые «широкие индустрии» (объ-
екты культурного наследия, издательское 
дело, звукозапись, телевидение, радио, ви-
део и компьютерные игры). Замыкают список 
«родственные индустрии», имеющие более 
опосредованное отношение к творчеству (ре-
клама, архитектура, дизайн и мода, где креа-
тивность носит прикладной характер). Свою 
иерархию Д. Тросби связывал также с финан-
сированием из общественных фондов и го-
сударственным финансированием, заключив, 
что «творческое ядро» индустрий в большей 
степени финансируются налогоплательщика-
ми, в отличие от «родственных» индустрий, 
почти не получа ющих государственной или 
муниципальной поддержки. Таким образом, 
по мнению Д. Тросби, индустрии с наимень-
шим «индексом креативности» являются в 
большей степени рыночны ми субъектами [1].

Следует признать, что одной из самых рас-
пространенных классификаций творческих 
индустрий является модель, предложенная 
Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (WIPO) в 2003 году. В ее осно-
ве лежит понятие об авторском праве, кроме 
того в ней отражены статистические данные о 
доле каждого из выделенных секторов в соста-
ве творческих индустрий стран мира. Данная 
классификация была использована в Докладе 
ООН «Творческая экономика» в 2008 году, со-
держащем данные за период с 1996 по 2005 год 
по вкладу творческих индустрий в экономику 
стран и их доле в мировой торговле. В Докла-

де творческие индустрии разделены по сле-
дующим группам отраслей экономики. Во-
первых, это основные отрасли, базирующиеся 
на авторском праве (53,3%) – пресса и лите-
ратура, музыка, театр и опера, кино и видео, 
радио и телевидение, фотография, программ-
ное обеспечение и базы данных, визуальное 
и графическое искусство, рекламные услуги 
и услуги коллективных обществ управления 
авторскими правами. Во-вторых, смежные 
(зависимые) отрасли (22,2%), производящие 
продукцию, которая потребляется совмест-
но с продукцией основных отраслей или обе-
спечивает такое потребление – производство, 
оптовая и розничная торговля телевизорами, 
радиоприёмниками, CD-рекордерами, ком-
пьютерами, музыкальными инструментами, 
и также фото- и киноаппаратурой, фотоко-
пировальными устройствами, чистым мате-
риалом для записи и так далее. В-третьих, ча-
стично зависимые отрасли (7,5%), в которых 
только часть работ защищена авторским 
правом, – дизайн, архитектура, мода, произ-
водство одежды и обуви, бытовые товары и 
игрушки. В-четвертых, отдельно выделены 
так называемые неспециализированные от-
расли (17%), куда входят индустрии, связан-
ные с организацией радио- и телевещаний, 
коммуникацией, дистрибуцией и продажами 
и тому подобное. К ним относят, в частности, 
телефонию и Интернет [2].

Итак, представляется возможным заклю-
чить, что анализ основных подходов к управ-
лению инновационным развитием в сфере 
культуры затрудняется тем, что в различных 
странах мира под объектом исследования, то 
есть непосредственно «культурой», понима-
ются различные сферы. В Российской Федера-
ции объектом исследования будет выступать 
совокупность государственных преимуще-
ственно некоммерческих учреждений и иных 
элементов социальной инфраструктуры куль-
турной сферы, осуществляющих деятельность 
в рамках наследия и «высокого искусства», 
тогда как для зарубежных стран объектом ис-
следования являются все учреждения и орга-
низации, производящие в той или иной мере 
творческий и культурный продукт, а также 
осуществляющие смежную или поддержива-
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Современное состояние теории кластеров 
и ее применение  в Рос сии привело к тому, 
что «…несмотря на весьма распространен-
ное представле ние об эффективности класте-
ров и отношение к ним как к универсальному 
средству решения проблем развития регионов 
и муниципальных образований, нет общепри-
нятого мнения о том, что такое кластер, в чем 
его суть и каковы принципы кластеризации» [1,  
с. 156].  Нечеткость и путаница в определениях, 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР:  
СУЩНОСТНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ

REGIONAL CLUSTER: THE ESSENTIAL APPROACHES  
TO THE DEFINITION OF

Ф. Е. Караева 
F. Е. Karayevа 

З. Х. Шогенова
Z. Н. Shogenovа

УДК 332.1 

Аннотация. 
В статье рассматриваются сущностные подходы к определению 
понятия «региональный кластер», учитывающие поло жения 
классического кластерного подхода, виды кластерных межотраслевых 
взаимосвязей, основные кластерные свойства и отраслевые аспекты 
территориальной организации экономики.
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Abstract. 
The article is devoted to the natural approaches to the definition of «region-
al cluster», taking into account the provisions of the classical cluster ap-
proach, the types of cluster cross-sectoral linkages, the main cluster prop-
erties and the sectoral dimension of the territorial organization of economy.

Key words: Cluster, a typology of clusters, the synergy effect, the regional 
cluster, the cluster organization, the role of the cluster, entrepreneurial in-
novation. 

составляющих основу кластерной концепции, 
отмечаются также в [2] и [3] (таблица).

Таким образом, существует множество раз-
личных определений кластеров, что объясня-
ется большим числом и неоднозначностью 
кластерных характеристик, выражающих ти-
пологию (типовую классификацию) класте-
ров. Можно выделить семь основных свойств 
(кластерных характеристик), определяющих 
различия в типологии кластеров.

культуры методов создания ценности куль-
турных услуг для потребителей, с тем чтобы 
удовлетворять вновь возникшие нужды кли-
ентов, повышать ценность продуктов, фор-
мировать новые рынки и новые группы по-
требителей для компании и учреждений в 
сфере культуры. Ее результатом является то, 
как организация культуры меняет целевые 
группы потребителей и как она выходит на 
рынок, т. е. доводит свой культурный продукт 
или услугу до конечного потребителя. Таким 
образом, можно выделить следующие виды 
инноваций стратегии управления в сфере 
культуры: культурные услуги, создающие до-
бавленную стоимость; новые методы распре-
деления и сбыта культурных услуг; создание 
новых рынков реализации культурных услуг; 
новые бизнес-модели для сферы культуры; 
выход на новые рынки культурных услуг.

Итак, отметим, что инновации в сфере куль-
туры – достаточно многообразный и разно-
сторонний процесс, который требует пред-
варительного изучения, структурирования и 
планирования. При этом, в связи с особенностя-
ми культурного продукта, инновационные про-
цессы в сфере культуры также имеют ряд четко 
выраженных отличительных черт. Во-первых, 
инновации в культуре имеют двустороннюю 
природу. С одной стороны, это всегда продукт 
творчества и креативного мышления источни-
ка инновации. С другой стороны, инновации, 
как род управленческой деятельности, имеют 
определенную структуру, последовательность 
процессов и экономическую эффективность. 
Во-вторых, инновации в культуре затрагивают 

как потребителей через новый продукт, так и 
производителей культурных услуг через инно-
вационные методы управления организациями 
культуры. В-третьих, инновации в культурной 
сфере, отражаясь на деятельности отдельной 
организации, не могут не сказаться на обществе 
в целом, поскольку культурный продукт всегда 
моделирует определенные общественные и со-
циальные процессы, оказывая влияние на фор-
мирование личности каждого потребителя. 
В-четвертых, инновации в культурной сфере 
оказывают влияние на общественное творче-
ское мышление (креативность), вызывают ин-
новационные процессы во всех отраслях хозяй-
ствования, способствуя росту экономического 
потенциала страны и уровня жизни населения.

Таким образом, из исследования основных 
понятий инновационной деятельности, еео-
собенностей в сфере культуры, а также под-
ходов к управлению ею можно заключить, 
что данное направление является очень важ-
ным для развития экономики страны. Кроме 
того, немаловажной особенностью иннова-
ций в целом и для сферы культуры в частно-
сти является то, что инновационная деятель-
ность зачастую носит локальный характер. 
По этой причине особое значение в современ-
ном мире приобретает правильный подход к 
муниципальному управлению сферой куль-
туры, инновационный характер мероприя-
тий и направлений ее развития, что в итоге 
выступает гарантом социально-экономиче-
ского развития территории, роста ее конку-
рентоспособности в борьбе за инвестицион-
ные и человеческие ресурсы.
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ные процессы и поощряется защитное пове-
дение. Взаимосвязи с поставщиками могут 
стимулировать иннова ционные процессы, но 
они же могут использоваться для переклады-
вания расходов на партнеров и ущемления их 
в финансовом отношении. В по следнем слу-
чае сети не оказываются ни стабильными, ни 
стимулирую щими [4, с. 18].

Как видно, межотраслевая взаимосвязь в 
кластере может иметь как вертикальный, так 
и горизонталь ный характер. Кроме того, «важ-
ной от личительной чертой кластера в общей 
модели производственно-кооперационных и 
иных взаимодействий субъектов хозяйствова-
ния является фактор инно вационной ориен-
тированности. Кластеры, как правило, форми-
руются там, где осуществляется или ожидается 
прорывное продвижение в области техники и 
технологии производства и последующего вы-
хода на новые рыночные ниши» [5, с.84].

 Соответственно для эффектив ного функ-
ционирования в своем составе отрас левой 
кластер «должен иметь три основных взаи-
мосвязанных элемента. Пер вым компонен-
том являются ключе вые фирмы – лидеры, 
экспортирующие свои товары или услуги за 
пределы ре гиона.  Второе, что необходимо для 
осуществ ления деятельности этих фирм, – сеть 
производи телей-поставщиков, снабжаю щих 
лидеров сырьем, комплек тующими, осущест-
вляющих для них сервисные, логистические 
услуги и т.п. И, наконец, третий важный ком-
понент – бизнес-климат – инфраструктура, 
система доступа к каче ственным человече-
ским ре сурсам, к рынкам капитала, система 
налогообложе ния, административные барьеры, 
транспортная инфраструктура, наличие носи-
телей инноваций – на учно-исследовательских 
ин ститутов и цен тров» [6]. 

Соответственно, кластер – «…это  не что 
иное, как особым образом организованное 
пространство, кото рое позволяет успеш-
но раз виваться круп ным фирмам, малым 
предприятиям, поставщикам (оборудова-
ния, комплек тующих, специализирован-
ных услуг), объектам инфраструктуры, на-
учно-ис следовательским центрам, вузам и 
другим организациям. При этом важно, что 
в кластере достигается, прежде всего, си-

нергетический эффект1, по скольку уча стие 
конкурирующих предприятий стано вится 
взаимовыгодным» [7, с. 182]. 

В рамках отраслевых кластеров могут об-
разовываться следующие виды синергетиче-
ских  эффектов:

•	 технологический – совместное исполь-
зование базовых технологий, диф фузия тех-
нологических новшеств, передача ноу-хау;

•	 ресурсный – совместное использование 
на льготных условиях ключе вых видов ре-
сурсов (производственных площадей, ЦКП 
технологиче ским оборудованием);

•	 инфраструктурный – совместное ис-
пользование на льготных условиях элемен-
тов инфраструктуры, необходимых для всех 
предприятий (бан ковских, страховых, кон-
салтинговых услуг);

•	 информационный – формирование еди-
ного информационного простран ства в род-
ственных и сопутствующих секторах опреде-
ленной отрасли народного хозяйства (в данном 
случае – промышленности) [8, с. 143–144].

Так, синергетический  эффект в примене-
нии кластерного подхода для разви тия эконо-
мики региона проявляется в следующем [9]:

•	 кластеры имеют в своей основе сложив-
шуюся устойчи вую систему распростране-
ния новых техноло гий, знаний, продукции, 
так называемую технологическую сеть, кото-
рая опирается на совместную научную базу, 
имеющуюся в регионе. Но вые производите-
ли, приходящие из других отраслей кластера, 
уско ряют развитие, стимулируя различные 
подходы к НИОКР и обеспечи вая необходи-
мые средства для внедрения новых стратегий. 
Происхо дят свободный обмен информацией 
и быстрое распространение нов шества по ка-
налам поставщиков или потребителей, име-

1 Синергетические эффекты – это эффекты, 
определяющие самоорганизацию и саморазвитие 
открытых (внешних) систем.  В процессе самоор-
ганизации такой системы возникает взаимосвязь 
(согласованное взаимодействие) ее разнохарак-
терных структурных уровней разного масштаба в 
виде кооперации частей системы с возникновени-
ем нового качества системы (общего положитель-
ного эффекта ее деятельности).

Таблица  
Кластеры: путаница в определениях [2, c. 25–26]

Источник Определение

Рогtег (1998) Кластер представляет собой группу взаимосвязанных предпри ятий и сопут-
ствующих институтов в определенной области, географически близко распо-
ложенных и связанных через какую-либо общность или взаимодо полняемость

Сгоuсh & Раггеll (2001) Обобщенная концепция «кластеров» предполагает наличие чего-либо рас-
средоточенного: это тенденция фирм, относящихся к одному и тому же типу 
бизнеса, располагаться поблизости друг от друга, но не образуя при этом зна-
чительной степени присутствия на территории

senfeld (1997) Понятие «кластер» используется для обозначения скопления фирм, которые 
производят синергетический эффект из-за своей географической близости и 
взаимозависимости, даже если количество рабочих мест при этом не является 
существенным

Feser (1998)  Экономические кластеры являются не просто взаимосвязанными отраслями и 
институтами, скорее, взаимосвязанные институты являются в большей степе-
ни конкурентоспособными вследствие этих взаимоотношений

Swann & Prevezer (1996) Под кластерами понимаются группы фирм, относя щихся к одной отрасли, рас-
полагающихся на одной и той же географической местности

Simmie& Sennet Мы определяем инновационный кластер как значи тельное количество взаи-
мосвязанных промышленных компаний (и/или произ водителей услуг), имею-
щих высокую степень сотрудничества, которое проявля ется через цепочку соз-
дания стоимости, и работающих в одних и тех же рыночных условиях

Swann & Prevezer (1998) Кластер означает крупную группу фирм, относящих ся к связанным между со-
бой отраслям, расположенным на определенной территории

Roeland & den Hertag (1999) Кластеры могут быть охарактеризованы как со вокупность производителей, от-
носящихся к тесно связанным между собой фир мам (включая специализиро-
ванных поставщиков), которые соединены друг с другом посредством цепочки 
создания стоимости

Van den Berg, Braun & van 

Win-den  (1998)

Популярный термин «кластер» в наибольшей степени относится к этой местной 
или региональной совокупности сетевых отношений... В большинстве опреде-
лений кластеры трактуются как ло кализованные совокупности специализиро-
ванных организаций, чьи производст венные процессы тесно связаны между 
собой посредством обмена товарами, услугами и / или знаниями

Enright M. (1996) Региональный кластер – это промышленный кластер, в котором фирмы-участ-
ницы расположены близко по отношению друг к другу

Географическая: построение пространствен-
ных кластеров экономической активности, начи-
ная от сугубо местных (например, садоводст во в 
Нидерландах) до глобальных (аэрокосмический 
кластер).

Горизонтальная: несколько отраслей/сек-
торов могут входить в более крупный кластер 
(например, система метакластеров в эконо-
мике Нидерландов).

Вертикальная: в кластерах могут присут-
ствовать смежные этапы производственно-
го процесса. При этом важно, кто именно из 
участников сети является инициатором и ко-
нечным исполнителем научных разрабо ток и 
инноваций в рамках кластера.

Латеральная: в кластер объединяются раз-
ные секторы, которые могут обеспечить эко-
номию за счет эффекта масштаба, что при-
водит к новым комбинациям (например, 
мультимедийный кластер).

Технологическая: совокупность отраслей, 
пользующихся одной и той же технологией 
(например, биотехнологический кластер).

Фокусная: кластер фирм, сосредоточенных 
вокруг одного центра – предприятия, НИИ 
или учебного заведения.

Качественная: основана на качестве вза-
имодействия. Сеть не все гда автоматически 
стимулирует развитие инноваций. Часто в 
сетях, на против, подавляются инновацион-
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персным расположением фирм-членов кла-
стера;

•	 глубина кластера – степень развития 
вертикальной интеграции кластерных фирм, 
т.е. наличие в кластере всех уровней цепочки 
добавленной стоимости производимого про-
дукта;

•	 ширина кластера – степень развития го-
ризонтальной интеграции кластерных фирм 
(количество фирм, кооперирующихся на оди-
наковых стадиях производства, наличие об-
разовательных центров, каналов дист рибуции 
произведенной продукции);

•	 соотношение в кластере малых и сред-
них фирм, филиалов и до черних компаний 
ТНК, крупных местных фирм;

•	 присутствие НИИ и вузов в кластере [10].
Географическая локализация отраслевого 

кластера, согласно классиче скому кластерно-
му подходу, связана с наличием конкуренции, 
а также с детер минантами конкурентного 
преимущества М. Портера. Согласно теории 
конку рентных преимуществ, конкуренция на 
международной арене определя ется конку-
ренцией в рамках некоего системного цело-
го – кластера, имеющего об щую цель, направ-
ление деятельности и взаимодействующих 
участников. В [4, с. 5] также отмечается, что 
“кластеры обеспечивают основу конкурент-
ного ус пеха, но суть кластеров невозможно 
понять, рассматривая их независимо от тео-
рии конкуренции и местоположения компа-
нии в глобальной экономике”. 

При этом конкуренция внутри кластера не 
выливается в конкурентные войны, а превра-
щается в механизм активного распростране-
ния конкурентных преимуществ. Не случай-
но растущей популярностью у современных 
рыночных практиков пользуется бенчмар-
кинг, целями которого являются выявление 
передовых предприятий, определение фак-
торов их успешного функционирования и 
последующее использование этих факторов 
(обычно путем копирования) в своей дея-
тельности, что позволяет в сжатые сроки и с 
наименьшими затратами произвести усовер-
шенствование бизнес-процессов. 

В отечественных источниках, в  зависимо-
сти от географической локали зации, класте-

ры раз деляются на территориальные и регио-
нальные [5, с. 124].

С позиции системного подхода и в содер-
жательном плане, можно выде лить следующее 
определение территориального кластера – это 
объединение предприятий, поставщиков обо-
рудования, комплектующих, специализирован-
ных производственных и сервисных услуг, на-
учно-исследовательских и обра зовательных 
организаций, связанных отношениями терри-
ториальной близости и функциональной зави-
симости в сфере производства и реализации то-
варов и услуг и расположенных на территории 
одного или нескольких субъектов Рос сийской 
Федерации [11].  Поскольку в РФ под регионом 
понимается субъект РФ, то региональный кла-
стер – это кластер, расположенный на террито-
рии одного субъекта РФ.

Отраслевой аспект территориальной орга-
низации экономики региона выражается тем 
сегментом региональной экономики, в кото-
ром осуществляет свою деятельность терри-
ториальный (региональный)  кластер. Это 
важный аспект в выявлении свойств кластер-
ной организации региональной экономики, 
поскольку «отрасль – нечто большее, чем со-
вокупность независимых фирм, а межфир-
менные отношения – нечто большее, чем це-
новая конкуренция. Отраслевые институты 
могут оказывать обратное влияние на орга-
низацию отдельных фирм, их стратегию, их 
коллективную конкурентоспособность. С 
этой точки зрения фирмы не только конку-
рируют, но они могут также кооперировать-
ся для осуществления совместных услуг для 
формирования «правил игры» и для создания 
взаимодополняющих инвестиционных стра-
тегий» [12, с. 29].

Таким образом, основываясь на вышеизло-
женном определении террито риального кла-
стера, с учетом отраслевого аспекта и поло-
жений классического кластерного подхода 
(наличие конкуренции и конкурент ных пре-
имуществ), можно определить понятие реги-
онального кластера следующим образом. 

Региональный кластер – это совокупность 
экономиче ски взаимосвязанных хозяйству-
ющих субъектов: предприятий, поставщи-
ков специализированных производственных 

ющих кон такты с многочисленными конку-
рентами. Взаимосвязи внутри регио нального  
кластера, часто абсолютно неожиданные, ве-
дут к разработке новых путей в конкуренции 
и порождают совер шенно новые возможно-
сти к развитию. Людские ресурсы и идеи 
обра зуют новые комбинации;

•	 предприятия кластера получают до-
полнительные конкурентные преиму щества 
за счет возможности осуществлять внутрен-
нюю спе циализацию и стандартизацию, ми-
нимизировать затраты на внедрение про-
мышленных инноваций;

•	 важной особенностью кластеров явля-
ется наличие в их структуре гибких предпри-
ятий, которые позволяют формировать инно-
вационные точки роста экономики региона 
(в этой связи необхо димо отметить наличие 
следующих признаков эффективно функцио-
нирующего кластера:

•	 высокой концентрации носителей ин-
новаций (малых инновацион ных компаний, 
исследовательских институтов);

•	 современной отраслевой опытно-экспе-
риментальной инфраструк туры для освоения 
инноваций в мелкосерийном про изводстве;

•	 источников подготовки квалифициро-
ванных специалистов для от раслевого сег-
мента кластера).

Кроме того, кластеры чрезвычайно важны 
для развития малого пред принимательства в 
регионе: они обеспечивают малым фирмам 
высокую степень специализации при обслу-
живании конкретной рыночной ниши [8,  
c. 142].

Исходя из вышесказанного, можно выде-
лить следующие общие признаки отраслево-
го кластера:

•	 географическая локализация участни-
ков кластерной организации производства, 
определяющая их географическую близость;

•	 широкий («критический») набор участ-
ников кластера, имеющих конкурентные пре-
имущества:

•	 отраслевые предприятия-лидеры (ядра 
кластера), имеющие конкурентоспособную 
конечную продукцию, ориентированную на 
импортозамещение в пределах национальной 
территории (страны или региона) или на экс-

порт. Данные предприятия определяют кон-
курентную, инновационную, маркетинговую, 
ценовую и иные виды хозяйственной полити-
ки  всех участников кластера;

•	 широкая сеть поставщиков, своевре-
менно снабжаю щих лидеров качественным 
сырьем, комплек тующими, специализиро-
ванными услугами;

•	 кластерная инфраструктура – систе-
ма доступа к каче ственным человеческим ре-
сурсам, к рынкам капитала, налогообложе ния, 
транспортной инфраструктуры, наличие носи-
телей инноваций – на учно-исследовательских 
ин ститутов и цен тр, формирующих соответ-
ствующий бизнес-климат и инновационную 
направленность деятельности участников кла-
стера; 

•	 наличие системы устойчивых доброволь-
ных взаимосвязей (хозяйственных, научных) 
между участниками кластера (формальных и 
неформальных), имеющих как вертикальный, 
так и горизонтальный характер, с доминиро-
ванием этих взаимосвязей для большинства 
участников кластера;

•	 наличие совместной саморегулируемой 
организационной структуры (бизнес-ассо-
циации), позволяющей осуществлять коор-
динацию деятельности участников кластера 
при реализации ими производственных про-
грамм, осуществлении инновационной дея-
тельности, контроля качества, коллективного 
мониторинга.

В то же время существует ряд признаков, по 
которым кластеры отличаются друг от друга. 
М. Портер выделяет следующие параметры, по 
которым кластеры отличаются друг от друга:

•	 размеры кластера;
•	 широта охвата;
•	 уровень развития кластера;
•	 наличие связи с университетами;
•	 соотношение в кластере мелких, сред-

них и крупных фирм.
Вслед за М. Портером скандинавские уче-

ные Б. Даум и К. Педерсен также выделяют 
несколько параметров, по которым кластеры 
могут отличаться друг от друга:

•	 различие кластеров по размерам. Неко-
торые из них отличаются высокой степенью 
географической концентрации, другие – дис-
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поставок или экспериментирования с мень-
шими издержками; 

•	 создание кластера способствует распро-
странению новых технологий, согласованию 
уровней и стандартов технологии и организа-
ции производства в рамках «вертикали дей-
ствий». Развиваются не только взаимосвязи 
между фирмами, но и эффективное взаимо-
действие профилирующей отрасли с наукой, 
образованием, влияющее и на стратегию ре-
гиональных властей; 

•	 доступность фирм и местных органи-
заций внутри кластера к информации о мар-
кетинге, технологиях, текущих потребностях 
покупателей, которая может быть лучше ор-
ганизована и требует меньших затрат, что 
позволяет компаниям работать более про-
дуктивно и выходить на передовой уровень 
производительности; 

•	 разделение высоких затрат и рисков 
инноваций между участниками сети, кото-
рые не под силу изолированной фирме. Сни-
жение издержек на приобретение и распро-
странение знаний и технологий становится 
возможным благодаря включению в состав 
объединения производителей знаний, кадро-
вой миграции между участниками кластера и 
непрерывному обучению в результате реали-
зации формальных и неформальных связей; 

•	 возможность целенаправленной перео-
риентации убыточных предприятий региона, 
предоставления адресных льгот определен-
ным группам компаний, имеющим важное 
значение для экономики; 

•	 кластер оказывает позитивное влияние 
на повышение конкурентоспособности про-
дукции, воздействуя на две основные ее состав-
ляющие: цену и качество. Он дает возможность 
снижения затрат на переподготовку кадров, 
консалтинговые услуги, разработку и внедре-
ние новых технологий – словом, то, что раньше 
каждая компания, каждая фирма осуществляла 
самостоятельно. Плюс ко всему, кластер позво-
лит решать и социальные задачи: малые и сред-
ние предприятия, обслуживающие «головные» 
предприятия кластера, станут местом трудоу-
стройства высококвалифицированных кадров, 
будь то рабочие, специалисты по консалтингу, 
маркетингу, юриспруденции и т. д. [14].

Рыночный характер кластерных образова-
ний выражает еще одну отличительную чер-
ту кластера – целевую предпринимательскую 
деятельность в кластерной организации. 
Данное кластерное свойство определяется 
тем, что «в рамках кластера объединя ются 
не только производственный, но и иннова-
ционный бизнес, комплексное управление 
качеством продукции, сервисное обслужи-
вание. Объединение уси лий предпринимате-
лей, органов управления, субъектов инвести-
ционной и ин новационной деятельности на 
определенной территории дает значительные 
преимущества в конкурентной борьбе, спо-
собствует рационализации производ ственно-
рыночных процессов, перераспределению 
рисков и проведению гибкой политики, не-
обходимой в условиях быстроменяющейся 
конъюнктуры. Такое объединение усилий в 
развитых странах оказалось достаточно эф-
фективным» [15, с. 8]. 

В связи с этим необходимо отметить, что 
наличие целевой предприниматель ской де-
ятельности в кластерной организации про-
изводства выражает еще одну характерную 
особенность кластера – его инновационный 
характер. 

Данное определение предприниматель-
ства выделяет его как особый вид экономи-
ческой деятельности, главная цель которой 
не получение прибыли, а удовлетворение 
спроса путем создания продукции на осно-
ве нова тор ства. Прибыль здесь не мера успе-
ха, а побудительный мотив предпринима-
тельства [16]. 

Таким образом, вы сокий уровень инно-
вационности кластерной организации про-
является именно в  наличии постоянно 
действующей, целевой системы поиска пред-
принимателями новшеств через новаторство, 
возможности их осуществить в условиях рын-
ка, оценки эффективности их внедрения, что 
и обеспечивает воз можность получения кла-
стером определенных конкурентных преиму-
ществ. Поэтому сущностной стороной целе-
вой предпринимательской деятельности в 
кластерах является содержа тельная цепочка: 
новаторство – новшества – инновации – кон-
курентные преимущества – конкурентоспо-

и сервисных услуг, на учно-исследовательских 
и образовательных организаций, связанных 
отноше ниями территориальной близости 
и функциональной зависимости в соответ-
ствующей отрасли (виде экономической дея-
тельности), расположенных на территории 
одного региона (субъекта РФ) и осуществля-
ющих деятельность либо по производству 
конкуренто способной продукции, как прави-
ло, реализуемой за пределы региона (в другие 
регионы или на экспорт), либо по производ-
ству конкурентоспособных услуг материаль-
ного или нематериального характера.

Соответственно, участниками региональ-
ного кластера являются: региональные пред-
приятия (центр кластера – горизонтальная 
кластерная схема), кото рые специализиру-
ются на производстве конку рентоспособной 
продукции или конкурентоспособных услуг; 
обеспечивающее звено (вертикальная кла-
стерная схема): предприятия-поставщики  
для предприятий центра кластера; региональ-
ные предприятия, обеспечивающие доступ  
предприятий центра к объектам транспорт-
ной, энергетической, информа ционной, ин-
женерной инфраструктуры; некоммерческие 
и общественные орга низации, объединения 
предпринимателей, торгово-промышлен-
ные палаты; на учно-исследовательские и об-
разовательные организации; организации 
иннова ционной инфраструктуры (технопар-
ки, промышленные парки, венчурные фонды, 
центры трансферта знания) и другие поддер-
живающие организации. 

Регио нальный кластер может включать 
большое или малое количе ство предприя-
тий, а также большие и малые предприятия 
в разном соотношении. В со став региональ-
ного кластера могут входить подразделения 
ре гиональной и муниципальной власти (про-
фильные комитеты), которые не редко оказы-
вают существенное воздействие на процессы 
его формирования и развития.

Проявлением общественной роли класте-
ров как экономического явления являются их 
функции. Классический кластерный подход 
выделяет несколько функций, которые вы-
полняют кластеры в экономическом разви-
тии любой страны:

•	 кластеры – критические двигатели в 
экономической структуре нацио нальной и 
региональной экономики. Процветание ре-
гиона зависит от значимых позиций в опре-
деленном количестве конкурентоспособных 
кластеров;

•	 кластеры могут определять фундамен-
тальные задачи в национальных или регио-
нальных условиях ведения бизнеса: кластеры 
в большой мере соотносятся с природой кон-
куренции и микроэкономическими фактора-
ми, которые влияют на конкурентные преи-
мущества;

•	 кластеры обеспечивают новый способ 
мышления в сфере экономики и усилий по 
развитию ее организации. Так, кластер за-
ставляет пере смотреть роли частного сек-
тора, правительства, торговых ассоциаций, 
образовательных и исследовательских учреж-
дений в экономическом развитии, а также 
определить общие возможности, а не толь-
ко общие проблемы фирм и компаний всех 
форм собственности [13].

Кроме того, выделяют ряд преимуществ 
наличия кластера в регионе и пребывания 
предприятий в кластере: 

•	 наблюдается повышение производитель-
ности и качества продукции (услуг) благодаря 
наиболее эффективной комбинации факторов 
производства, доступу к информации, лучшей 
координации деятельности, созданию обще-
ственных благ (квалифицированная рабочая 
сила, специализированная инфраструктура, 
снижающая издержки и т. д.), стимулирова-
нию соперничества, ограничению влияния не-
добросовестной конкуренции; 

•	 происходит возникновение новых дело-
вых структур внутри кластера благодаря ин-
формированности о существующих нишах 
в производстве продукции и услуг, способах 
реализации, концентрации и доступности 
любых необходимых для образования пред-
приятия ресурсов, в том числе информаци-
онных; 

•	 идет широкое распространение инно-
ваций благодаря быстрому реагированию на 
изменяющиеся потребности покупателей, 
наличию информации о новых методиках, 
технологиях, возможностях осуществления 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TV ADVERTISING MARKET

Аннотация. 
В статье раскрываются результаты сравнительного анализа 
объемов рекламного рынка, затрат на телевизионную рекламу и 
ВВП Российской Федерации, определяются тенденции развития 
телевизионного рекламного рынка.

Ключевые слова: телевидение, реклама, управление.

Abstract. 
The article describes the results of a comparative analysis of the volume 
of the advertising market, the cost of television advertising and the GDP 
of the Russian Federation, the defining trends of the television advertising 
market.

Key words: TV, advertisement, management.
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Основным фактором, определяющим эф-
фективность продюсерской деятельности на 
телевидении в сложившихся условиях хозяй-
ствования, выступает изменение зритель-
ских предпочтений, определяющих уровень 
доходности телевизионных организаций. Ре-
кламная модель функционирования эфир-
ных телеканалов обусловливает существо-
вание зависимости содержания телепередач, 
времени трансляции контента и стоимости 
рекламных сообщений.

Исходя из этого, для формирования и обо-
снования направлений рационализации ме-
ханизма продюсирования на телевидении 
необходим анализ основных тенденций раз-
вития рекламного рынка в целом и телевизи-
онной рекламы в частности для определения 

потенциала перспективного роста эфирного 
сектора телевидения.

По данным Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, общий 
рынок рекламы в 2009 году сократился на 27% 
(табл. 1), а рынок телерекламы уменьшился 
на 25,1%. Однако уже в 2010 году наблюдался 
рост, а уже в 2011 объем рекламного рынка в 
стране превысил докризисный уровень и со-
ставил 307 млрд руб. (154,6 млрд руб. – для те-
левизионной рекламы).

Данный перелом, как мы думаем, объясня-
ется общей макроэкономической стабилиза-
цией в стране. Последний тезис нам представ-
ляется возможным обосновать с помощью 
математического аппарата, в частности, через 
оценку взаимосвязи между изменениями, на-

собность предприятий и продукции – конку-
рентоспособность кластера. Соответственно, 
конкурентоспособность яв ляется неотъемле-

мым свойст вом кластерной организации эко-
номики региона, фор мируемой посредством 
актив ной новаторской деятельности.
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ности, затрат на трансляцию рекламных 
роликов по телевидению в действовавших 
ценах, представленная на рисунке, требует 
детального анализа с использованием мето-
дов математической статистики. В частности, 
представляется целесообразным рассчитать 
коэффициенты корреляции и сформировать 
регрессионную модель, а также оценить ее 
достоверность с помощью использования ко-
эффициента детерминации.

Первичный анализ графика, представленного 
на рисунке, позволяет нам сделать вывод о суще-
ствовании зависимости между исследуемыми 
элементами. В этой связи, для объективизации 
анализа взаимосвязи представленных экономи-
ческих данных, целесообразно использовать ли-
нейную регрессионную модель вида:

y = ax + b,                                                          (1)              
где а – параметр регрессии;

b – свободный член уравнения регрессии, 
не зависящий от рассматриваемого фактора;

у – зависимая переменная;
х – независимая переменная.
Определение параметров такой модели, 

как правило, рекомендуется осуществлять 
с помощью метода наименьших квадратов с 
использованием формул (2) и (3):
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где n – число известных значений независимой 
переменной.

Рисунок
Сравнительная динамика объемов рекламного 
рынка, затрат на телевизионную рекламу и ВВП 
Российской Федерации в действовавших ценах

(2)

(3)

Использование указанных процедур позволи-
ло авторам настоящей статьи найти коэффициен-
ты корреляции между ВВП и общими изменени-
ями рекламного рынка (0,68), а также динамикой 
рынка телевизионной рекламы (0,86), что в целом 

свидетельствует о высокой степени взаимозави-
симости исследуемых параметров. 

Дальнейшее решение уравнений (2) и (3) 
позволило нам сформировать следующие мо-
дели линейной регрессии. Взаимозависи-
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блюдавшимися на рекламном рынке, такой 
его важной составляющей, как телевизион-
ная реклама, и динамикой ВВП (табл. 2). Так 
как большинство рекламодателей достаточно 

оперативно реагируют на изменение внешней 
среды, то нет необходимости для сравнитель-
но анализа динамики указанных показателей 
использовать временной лаг.

Медиасегмент 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Всего телевидение, млрд руб. 138,8 113,7 130,7 154,6

Удельный вес в объеме рекламного рынка, % 46,89 52,64 51,25 50,36

Темпы роста относительно предыдущего года, % – –18,08 14,95 18,29

В том числе эфирное, млрд руб. 137,5 112,2 128,9 152,1

Удельный вес в объеме рекламного рынка, % 46,45 51,94 50,55 49,54

Темпы роста относительно предыдущего года, % – –18,40 14,88 18,00

Кабельно-спутниковое, млрд руб. 1,3 1,5 1,9 2,5

Удельный вес в объеме рекламного рынка, % 0,44 0,69 0,75 0,81

Темпы роста относительно предыдущего года, % – 15,38 26,67 31,58

Все медианосители рекламы (телевидение, радио, 
печатные СМИ, наружная реклама, прочее), млрд руб.

296 216 255 307

Темпы роста относительно предыдущего года, % – –27,03 18,06 20,39

Примечание. Таблица составлена автором по данным источника [2].

Таблица 1    
Динамика рынка рекламы и его отдельных 
сегментов

Таблица 2
Динамика валового внутреннего продукта 
Российской Федерации, в действовавших ценах

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

ВВП, млрд руб. 41276,8 38807,2 45172,7 54585,6

Темпы  
прироста, %

24,15 –5,98 16,40 –

Примечание. Таблица составлена автором по 
данным источника [1].

График сравнительной динамики разви-
тия рынка рекламы, телевизионной рекла-
мы и ВВП представлен на рисунке. Отметим, 
что, так как в табл. 2 представлены фактиче-
ские значения финансирования мероприя-
тий в действующих ценах, то сравнительный 
анализ следует осуществлять с ВВП в дей-
ствовавших ценах.

Наглядная зависимость динамики ВВП 
Российской Федерации и изменений объ-
емов финансирования рекламной деятель-
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Долговые проблемы, проявившиеся в послед-
ние годы в Греции, Испании, Португалии, Ир-
ландии, а также подобного рода перспективы 
в Италии, привлекли внимание к единой ев-
ропейской валюте – евро, в которой многие 
аналитики видят причину долговых бед этих 
и ряда других государств объединенной Евро-
пы. Большинство исследователей  сходятся 
в том, что основная причина неравновесного 
функционирования европейской валюты со-
стоит в рассогласованности национальной 
налогово-бюджетной и единой кредитно-де-
нежной политики государств ЕС. Евро стала 
наднациональной валютой, а долги остались 
и будут формироваться в рамках националь-
ной юрисдикции. Проблемы евро только про-

ПРОБЛЕМЫ ЕВРО КАК ЕДИНОЙ 
ВАЛЮТЫ

THE PROBLEM OF THE EURO AS A COMMON CURRENCY

А. Н. Дубянский
А. N. Dubjancky 

Аннотация. 
В статье рассматриваются проблемы единой европейской валюты – 
евро – исходя из теории оптимальных валютных зон. Автор считает, 
что нынешние кризисные явления, связанные с европейской валютой, 
происходят из-за недостаточной теоретической проработы единой 
валюты. В публикации предлагаются меры, которые могли бы помочь 
евро выйти из кризиса. 

Ключевые слова: евро, универсальная валюта, валютный курс, 
еврозона, оптимальные валютные зоны. 

Abstract. 
In the article are examined the problems of united European currency – Euro- 
on the basis of the theory optimum currency areas. The author considers that 
the present crisis phenomena, connected with the European currency are con-
nected with insufficient theoretical study by common currency. In the publica-
tion are proposed the measures, which could help Euro- to leave the crisis. 

Key words: Euro, universal currency, exchange rate, Euro-zone, optimum 
currency areas.
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явились в последнее время, но потенциаль-
но могли появиться и раньше, поскольку они  
связаны не только с ошибками в согласовании 
экономической политики. Как теоретиче-
ский конструкт евро сама по себе имеет се-
рьезные недостатки и скрывает в себе анта-
гонистические противоречия. 

Для того чтобы лучше понять глубину воз-
никших в ЕС долговых проблем, стоит обра-
титься к истории попыток создания единой 
европейской валюты, обращая при этом ос-
новное внимание на теоретические аспекты 
этого вопроса. Через  них возможно вникнуть 
в суть современных проблем евро, поскольку 
механизм ее создания, как нам представляет-
ся, изначально был избран неверно. 

мость между изменением рекламного рынка 
и ВВП Российской Федерации можно пред-
ставить в виде формулы:

у = 0,004x + 84,61,                                                          (4)
где у – затраты на рекламу;

х – ВВП в фактических ценах.
А между динамикой телевизионного ре-

кламного рынка и ВВП Российской Федера-
ции в виде формулы:

у = 0,002x + 39,36,                                                       (5)
где у – затраты на телевизионную рекламу;

х – ВВП в фактических ценах.
Проверка адекватности полученных ре-

грессионных моделей позволила авторам по-
лучить коэффициенты детерминации r2, зна-
чение которых составило:

r2 = 0,47, для модели (4)
и 
r2 = 0,74, для модели (5)
Отметим, что значение r2, соответствую-

щее 0, указывает, что сформированная мо-
дель регрессии не является удовлетворитель-
ной, то есть существование зависимости не 
подтверждается, и, наоборот, при r2 = 1 на-

блюдается совпадение фактических значений 
с прогнозируемыми. 

Полученные нами значения коэффициен-
та r2 свидетельствуют о существовании более 
сложной, чем линейная, зависимости между 
изменением ВВП Российской Федерации и 
объемом рекламного рынка в целом. В то же 
время значение коэффициента r2 для модели 
(5) позволяет сделать вывод о существенном 
влиянии сложившейся макроэкономической 
ситуации на величину оплачиваемой телеви-
зионной рекламы и, как следствие, на доходы 
телевизионных продюсерских организаций. 

Таким образом, на основе исследования 
общего тренда ВВП Российской Федерации, 
характеризующегося умеренным ростом, 
можно сделать оптимистический прогноз 
развития эфирного сектора отечественно-
го телевидения в среднесрочной перспекти-
ве. В настоящее время существует не толь-
ко устойчивая тенденция увеличения затрат 
рекламодателей на телевизионную рекламу, 
но также и предпосылки для ее сохранения 
в будущем.
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Оппоненты сторонников плавающих ва-
лютных курсов утверждали, что все стра-
ны сильно отличаются с точки зрения ин-
теграции в мировую экономику, и поэтому 
те, которые наиболее значительно в нее ин-
тегрированы, нуждаются в фиксированном 
валютном курсе. Одним из первых ученых, 
взявшихся исследовать этот вопрос, был  
Р. Манделл (1961), кроме него можно от-
метить Р. Маккинона (1963), Дж. Ингрема 
(1962). В результате дискуссий была сфор-
мулирована теория оптимальных валютных 
зон. Согласно этой теории, оптимальные ва-
лютные зоны возможны при выполнении 
двух условий. Первое условие предполагает 
наличие у отдельных стран схожих внешних 
шоков. Второе условие сводится к тому, что 
в случае разных шоков должна быть высо-
кая мобильность капиталов, рабочей силы, 
т. е. факторов производства. Это условие  
Р. Манделл считал основным: «…главным 
ингредиентом как общей валюты, так и еди-
ной валютной зоны является высокая сте-
пень мобильности факторов производства» 
[12].

Термин «оптимальная» в контексте дан-
ной теории относится к достижению баланса 
как во внешних, так и внутренних расчетах. 
Внутриэкономический баланс достигается 
при оптимальном соотношении инфляции 
и безработицы. В свою очередь, достижение 
внешнего баланса предполагает равновесие 
платежного баланса как внутри валютной 
зоны, так и в ее отношениях с другими стра-
нами [8].

Американский ученый считал, что страны 
европейского «общего рынка», т. е. государ-
ства, входившие на тот момент в Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС)3, идеально 
подходят для создания оптимальной валют-
ной зоны. Он предложил ввести единую евро-
пейскую валюту под названием европа. Свои 
взгляды он изложил в работе A Plan for a Eu-

ropean Currency «План создания европейской 
валюты» (1973) [10].

В результате такой идеологической поддерж-
ки и под воздействием собственных интегра-
ционных настроений в 1970 г. в Европе была 
предпринята первая попытка создания страна-
ми Общего рынка валютного союза. Разработ-
ка плана создания валютного союза была по-
ручена премьер-министру Люксембурга тех лет  
П. Вернеру, поэтому весь проект был назван 
«планом Вернера». В соответствии с ним к 1980 г. 
участники новоявленного союза должны были 
ввести полную взаимную конвертируемость 
валют, твердо зафиксировать обменные курсы 
и уже после этого перейти к единой валюте. Од-
нако из-за мирового экономического кризиса 
1973–1974 гг. этот план не был реализован.

После выхода Европы из кризиса возобно-
вились усилия по формированию европей-
ского монетарного союза. В итоге, в марте 
1979 г. начала функционировать Европейская 
валютная система (ЕВС), существующая 
с небольшими изменениями и по сей день.  
В основу этой системы были положены, с 
одной стороны, коллективная европейская 
единица – ЭКЮ (European Currency Unit), а с 
другой стороны, механизм регулирования 
обменных курсов с жесткими нормативами 
допустимых отклонений. 

Впоследствии в 1998 г. руководству Евро-
пейского союза был представлен план соз-
дания единой валюты, одним из его авторов 
был видный европейский политик, француз-
ский социалист Ж. Делор, возглавлявший в 
1985–1994 гг. Комиссию европейских сооб-
ществ. Он предлагал осуществить переход к 
монетарному союзу в три этапа. Первый этап 
предполагал отмену контроля за движением 
капиталов в европейских странах, то есть по-
вышение мобильности факторов производ-
ства по Р. Манделлу. Второй этап заключал-
ся в выборе фиксированных паритетов валют 
стран ЕС. Третий этап должен был ознамено-
ваться принятием единой валюты. 

Предложенный план был поэтапно реали-
зован. Цели первого этапа были достигну-
ты в июле 1990 г., в 1990–1998 гг. был успеш-

3 В 1960–70-е годы, то время когда формирова-
лась теория оптимальных валютных зон, в ЕЭС 
входило шесть стран: ФРГ, Франция, Италия, 
Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Общепризнанным автором идеи созда-
ния единой европейской валюты считает-
ся известный американский экономист Р. 
Манделл, который изложил свои взгляды в 
ряде статей [13]. Манделл убеждал научное 
сообщество в своих публикациях и высту-
плениях, что Европа в 1970-х годах «созре-
ла» для введения единой валюты. Логика его 
рассуждений строилась в русле того, что в 
рамках взаимной торговли малые страны, 
составлявшие большинство участников ев-
ропейской интеграции1, вынуждены были 
накапливать значительные резервы для под-
держания фиксированного обменного кур-
са своих валют. Для малых стран Европы, 
как представлялось Манделлу, формиро-
вать значительные международные резер-
вы для обеспечения устойчивости своих ва-
лют во внешнеторговых операциях было бы 
слишком обременительно. Поэтому, на его 
взгляд, только «система фиксированного 
обменного курса, основанная на достаточ-
ном резервном обеспечении, представляет 
собой как раз такой инструмент, который 
автоматически смягчает шоки, не нанося 
ущерба международному имиджу нацио-
нальной валюты» [9].

Иначе говоря, для малых стран, которые и 
раньше, и сейчас составляют большинство 
стран Евросоюза, должна была быть более 
выгодной валютная система с фиксирован-
ным курсом общей валюты, поскольку не-
большим странам (из-за высоких издержек 
формирования значительных валютных ре-
зервов) слишком дорого обходится обеспе-
чение фиксированного обменного курса на 
национальном уровне. Таким образом, «вы-
годность» единой европейской валюты виде-
лась Р. Манделлу в первую очередь как сред-
ство обеспечения международной торговли, 
движения капиталов, миграции рабочей 

силы, т. е. в ракурсе международных экономи-
ческих отношений. 

Однако страны, использующие режим фиксиро-
ванного валютного курса, должны поддерживать 
процентную ставку в стране на неизменном уров-
не в течение определенного периода времени, на-
пример, месяца, квартала, года. Именно благодаря 
стабильности валютного курса смогут проявиться 
положительные эффекты для экономики страны.  
С другой стороны, данный валютный режим не 
позволяет правительству быстро реагировать на 
возникающие экономические проблемы и про-
водить гибкую монетарную фискальную поли-
тику. Вопрос в том, насколько высоки издержки, 
связанные с этим ограничением, вызванным вве-
дением фиксированного курса валюты. Возмож-
ные варианты экономической политики в ма-
лой открытой экономике при фиксированном и 
плавающем валютном курсе были рассмотрены 
Р. Манделлом и Дж. Флемингом в модели Ман-
делла–Флеминга2. Многочисленные дискуссии 
об относительных преимуществах и недостатках 
фиксированных и плавающих валютных курсов 
и привели со временем к возникновению тео-
рии оптимальных валютных зон, о которой речь 
пойдет ниже. В числе сторонников режима пла-
вающих курсов был М. Фридмен (1953), утверж-
давший, что странам, где существуют жесткие 
ограничения относительно цен и заработной пла-
ты, плавающие курсы необходимы для поддержа-
ния как внутреннего, так и внешнего равновесия 
в экономике. В случае если в этих странах будет 
введен фиксированный валютный курс, то любые 
мероприятия правительств по балансированию 
платежных балансов будут приводить к росту 
инфляции и безработицы. При плавающих кур-
сах валют равновесие платежного баланса будет 
обеспечиваться автоматически с последующей 
корректировкой реальной заработной платы и 
уровня цен. Из таких рассуждений следовала уни-
версальная для всех стран, вне зависимости от их 
экономических условий, рекомендация – вводить 
режим плавающих валютных курсов. 

1 В экономической теории под «малой стра-
ной», или малой открытой экономикой (small 
open economy), понимается страна, изменения в 
которой не влияют на те или иные показатели ми-
ровой экономики (часто имеется в виду мировая 
процентная ставка). 

2 Данная модель была разработана в начале  
1960-х годов. См. Mundell R. A., International Eco-
nomics, New York: Macmillan, 1968., Fleming J. M., 
Domestic Financial Policies under Fixed Exchange 
Rates // IMF Staff Papers 9 (Novtmber 1962) P. 369–379.
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тутов ЕС и суверенных правительств может 
привести в будущем к потенциальным кон-
фликтам и даже к возможной дезинтегра-
ции [5]. По замечанию известного немецкого 
экономиста Хорста Зиберта: «…единый про-
цент попадает в отдельных странах в различ-
ные ситуации» [6]. Уровень развития отдель-
ных стран сильно отличается друг от друга, и 
поэтому использование ими единой валюты 
вряд ли оправдано, так как эффект от исполь-
зования такой валюты будет неодинаковым 
для экономик разных стран. Очевидно, что 
преимущество в этом случае получают более 
развитые экономики стран, входящих в евро-
зону. В итоге вместо выравнивания уровня 
экономического развития различных стран, 
входящих в ЕС, может наблюдаться углубле-
ние дифференциации. В первую очередь от 
универсальной валюты страдает производ-
ственная сфера ввиду неоднородности усло-
вий хозяйствования в различных отраслях 
экономики. Капитал будет очень мобильным 
в экономическом пространстве с единой де-
нежной единицей. 

Яркий тому пример – негативный опыт, 
пожалуй, самой развитой из стран Восточ-
ной Европы – Словении, которая отвечала 
всем макроэкономическим параметрам и 
была раньше всех остальных своих восточ-
но-европейских соседей принята в зону евро, 
а именно в 2007 году. В 2006 г. внешний госу-
дарственный долг как прямой, так и косвен-
ный (долг госкомпаний) вырос на 15% (550 
млн евро), а за первый год в еврозоне, т.е. в 
течение 2007 г., он увеличился до 86% роста, 
что в абсолютном выражении составило  
3,7 млрд евро. Денег в сравнительной не-
большой словенской экономике стало слиш-
ком много, и, значит, они стали дешевыми 
и, следовательно, доступными. Выгодами от 
вступления в еврозону поспешил восполь-
зоваться не только бизнес, но и все жители 
этой страны. В период 2007–2008 гг. сред-
ний месячный доход в Словении вырос на 
15,2%, а производительность труда – только 
на 4,2%. В результате словенская экономика 
утратила свою конкурентоспособность, ба-
зировавшуюся на низкой стоимости рабо-
чей силы. Другие страны Восточной Европы 

с национальными денежными единицами 
стали более привлекательными для инве-
сторов. Кроме того, рост доходов населения 
привел к резкому росту импорта и росту 
внешнеторгового дефицита. 

С подобными проблемами, как-то: резко 
возросшим государственным долгом, зар-
платами и импортом в конце кризисного 
2008 г. – столкнулись все страны Восточной 
Европы. Однако они смогли смягчить воз-
никшие диспропорции, резко девальвиро-
вав свои национальные валюты на 15–20%. 
Благодаря этому они смягчили проблему де-
фицита внешнеторгового баланса, вернули 
себе былую привлекательность в глазах ино-
странных инвесторов, восстановив конку-
рентоспособность национальных компаний. 
Словения, естественно, не могла деваль-
вировать свою валюту, так как ее валютой 
была общеевропейская денежная единица–
евро. Значит, для решения возникших пред 
страной проблем нужно физически сокра-
щать бюджетные расходы, что для словен-
ских «бюджетников» равносильно урезанию 
их реальных доходов, т. е. зарплат и пенсий 
[16]. Такая рестрикционная политика мо-
жет спровоцировать социальную напря-
женность наподобие той, что наблюдается в 
Греции, Испании, Португалии, которые вы-
нуждены проводить такие мероприятия по 
экономии бюджетных средств. 

Многие видные мировые политики, как 
например, бывший председатель ФРС США 
Алан Гринспен считают, что евро как еди-
ная валюта для 17 стран Евросоюза долго не 
просуществует. Главной проблемой единой 
европейской валюты бывший глава ФРС 
видит именно неоднородность экономики 
стран ЕС. Страны Северной и Южной Евро-
пы слишком разные по уровню экономиче-
ского развития. В странах европейского юга 
типичным является хронический дефицит 
платежного баланса, что свидетельствует о 
превышении потребления над собственным 
производством. Этот дефицит, по мнению 
А. Гринспена, вынуждает южноевропейские 
страны прибегать к заимствованиям у более 
благополучных североевропейских стран 
[4].

но пройден второй этап, в ходе реализации 
которого выяснилось, что условиям Мааст-
рихтского договора4 (1991) соответствуют  
только 11 европейских стран5.  В ходе осу-
ществления третьего этапа, который начался  
в январе 1999 г., был создан Европейский цен-
тральный банк (ЕЦБ), принявший на себя 
полномочия проводника единой монетарной 
политики, правда при этом сохранились на-
циональные центральные банки, практиче-
ски с теми же полномочиями. С 1999 по 2002 г.  
единая европейская денежная единица, по-
лучившая наименование евро, существова-
ла как расчетная денежная единица. Купю-
ры и монеты новой денежной единицы были 
выпущены в обращение в январе 2002 года.  
С момента появления евро и до недавнего вре-
мени, когда обострились долговые проблемы 
ряда европейских стран, отношение к единой 
валюте среди политиков, экономистов и широ-
кой публики было однозначно положительным. 

Главный позитивный аспект новой валю-
ты виделся в снижении издержек во взаим-
ной торговле европейских стран-членов ЕС. 
Некоторые российские авторы считают, что к 
прямым выгодам от перехода к единой валю-
те «относится в первую очередь экономия на 
операционных и информационных расходах, 
связанных с наличием многих европейских 
валют» [15]. Впрочем, авторы высказывают 
опасения о возможных трудностях становле-
ния новой валюты, но эти замечания больше 
выглядят как дань вежливому объективизму, 
нежели действительные сомнения. 

Эту же точку зрения относительно выгод 
от создания единой европейской валюты при-
водят и в учебниках по экономической тео-
рии, что говорит об однозначном отношении 
к этому вопросу большинства экономистов. 
Так, например, Э. Абель и Б. Бернанке6 в сво-

ем учебнике по макроэкономике утверждают, 
что «преимущества валютного союза включа-
ют более легкое движение товаров, капитала 
и рабочей силы между европейскими страна-
ми; усиление политического и экономическо-
го сотрудничества» [1].

В результате объединенная Европа получи-
ла универсальную валюту для всех стран, во-
шедших в зону евро. Современная экономи-
ческая наука предполагает, что в любой стране 
должна существовать только одна универсаль-
ная валюта, выполняющая комплексно все 
функции денег. Выгоду от существования уни-
версальных денег получает, прежде всего, сфе-
ра обмена. При такой валюте в экономике резко 
снижаются риски, связанные с неустойчиво-
стью курсов различных видов денег, и тем са-
мым снижаются трансакционные издержки по 
обмену товаров, оказанию услуг, перемещению 
рабочей силы и обращению капиталов. Именно 
это и произошло при введении евро в ЕС. Ста-
бильность систем, основанных на универсаль-
ных валютах, зиждется на «порядочности» цен-
тральной денежной власти. Именно для этого 
центральные банки большинства стран мира 
выведены из оперативного управления прави-
тельства и формально являются независимыми 
для того, чтобы проводить независимую денеж-
но-кредитную политику. В реальности объек-
тивного контроля независимый ЦБ не может 
обеспечить, результатом чего является падение 
ценности денег и инфляция. 

Денежная политика, проводимая Европей-
ским Центральным Банком (ЕЦБ), теорети-
чески должна оказывать единообразное воз-
действие на экономику всех стран ЕС, так как 
краткосрочная процентная ставка на всей 
территории еврозоны является одинаковой7. 
Однако в каждой стране ЕС формирование 
политических и экономических процессов 
проходит по-прежнему на национальном 
уровне, в первую очередь это касается нало-
гово-бюджетной политики. 

Автор в своей более ранней статье отмечал, 
что такой симбиоз наднациональных инсти-

4 Тремя главными условиями вступления в ва-
лютный союз были: низкая инфляция, дефицит 
бюджета не более 3% от ВВП страны и размер го-
сударственного долга в пределах 60% ВВП. 

5 В настоящее время в зону евро входят  
17 стран ЕС.

6 С февраля 2006 г. и по настоящее время яв-
ляется председателем совета управляющих Феде-
ральной резервной системы США. 

7 О противоречивой политике ЕЦБ см. Сумлен-
ный Г. Успешность ошибочного менеджмента // 
Эксперт 2012 № 43 С. 34–38.
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чать из него отдельные страны-банкроты. 
Следовательно, чтобы снять противоречие 
между универсальной валютой евро и разно-
родными национальными экономиками, ви-
дится возможным вариант создания в Евро-
союзе нескольких параллельных европейских 
валют. Для стран с разным уровнем развития 
можно создать свой вариант евро. 

Например, И. Беккер предлагает создать в 
ЕС несколько лиг, как в футболе. Критерием 
разделения стран может быть уровень бюд-
жетного дефицита или размер ВВП на душу 
населения, или другой показатель. «Все стра-
ны равны, только в высшей лиге функциони-
рует евро, а в первой, скажем, экю. Причем 
обе валюты регулируются Европейским цен-
тральным банком» [2]. Понятно, что евро бу-
дет здесь выступать в качестве старшего и бо-
лее сильного брата. Теоретически у каждого 
члена первой лиги есть шанс когда-то пере-
йти в высшую. И наоборот: если экономиче-
ская ситуация в стране ухудшится, то возмо-
жен переход и на более слабую валюту.

Подобный вариант антикризисных мер, ког-
да страны ЕС группируются по уровню эконо-
мического развития, по мнению Р. Манделла, 
неприемлем. «Это очень серьезная задача, по-
тому что еврозона не может идти дальше в во-
просах интеграции, оставляя позади осталь-
ные страны ЕС» [7, c. 25]. Впрочем, в своих 
ранних работах он признавал теоретическую 
возможность такого варианта построения ва-
лютной системы, созданную, правда, на ре-
жиме плавающих валютных курсов. «И если 
сегодня строго придерживаться системы пла-
вающих обменных курсов, то по логике ве-
щей эти курсы должны строиться на осно-
ве региональных, а не национальных валют.  
И оптимальной валютной зоной в таком слу-
чае должен быть регион» [12]. Дальше Р. Ман-
делл в своих рассуждениях не пошел, а это 
было бы любопытно посмотреть, как могла 
бы согласовываться теория оптимальных зон 
на региональном и наднациональном уровне 
в Европе. Справедливости ради, стоит отме-
тить, что Манделлом для межгосударственных 
оптимальных валютных зон предполагался 

фиксированный валютный курс. Некоторые 
авторы предлагают ввести для решения про-
блем евро как раз местные и национальные ва-
люты [14], что вряд ли возможно в условиях 
уже сложившейся достаточно тесной европей-
ской интеграции. 

И все же стоит признать тот факт, что эко-
номика неоднородна, и, следовательно, долж-
ны быть неоднородны и деньги, обслужи-
вающие различные секторы экономики или 
экономики группы стран. Деньги, обслужи-
вая эти сферы экономики, могут выполнять 
свои функции не в полном объеме, а лишь ча-
стично. «Параллельные валюты не являются 
ни временными, ни переходными» [3]. Па-
раллельные валюты могут быть использова-
ны и в качестве постоянного элемента евро-
пейской валютной системы. 

Требуется принять их как данность и рефор-
мировать денежные системы, учитывая это об-
стоятельство. В заключение, стоит привести пер-
вый фундаментальный принцип кибернетики, 
который заключается в том, что разнообразие 
сложной системы требует управления, которое 
само обладает некоторым разнообразием. 

Иначе говоря, значительное разнообразие 
воздействующих на большую и сложную си-
стему возмущений требует соответствующе-
го им разнообразия ее возможных состояний 
и форм. Если же такая адекватность в системе 
отсутствует, то это является следствием нару-
шения принципа целостности составляющих 
ее частей (подсистем), а именно недостаточ-
ного разнообразия элементов, что делает си-
стему неустойчивой. В результате функци-
онирование такой системы возможно, но в 
далеко не эффективном режиме. 

Этот фундаментальный принцип теории 
управления имеет, на наш взгляд, отноше-
ние к рассматриваемой нами проблематике. 
Как уже отмечалось, экономика представля-
ет собой сложную и неоднородную структу-
ру и, следовательно, деньги, как один из ос-
новных инструментов управления народным 
хозяйством тоже должны обладать адекват-
ным разнообразием форм, а денежная систе-
ма должна опираться на это разнообразие.

Однако руководство ЕС настроено реши-
тельно и не готовится к отказу от евро. Имен-
но поэтому Евросоюз сейчас в 2012 г. готовится 
принять для спасения евро меры невиданного 
масштаба. Во-первых, ЕЦБ начнет выкуп в не-
ограниченных объемах долговых обязательств 
«проблемных» стран еврозоны. То есть, по 
сути, встанет на путь неограниченной денеж-
ной эмиссии. Во-вторых, Европейский фонд 
финансовой стабильности (EFFS), созданный 
в мае 2010 г., объем которого достигал €800 
млрд (часть уже потрачена на помощь стра-
нам PIGS)8, будет преобразован в Европейский 
стабилизационный механизм (ESM). Соглас-
но информации европейских СМИ, его объем 
может составить не €700 млрд, как планирова-
лось до сих пор, а €2 трлн. Эти деньги пойдут 
на спасение Греции (еще раз), Кипра, Испании 
и далее по списку. Наконец, в рамках ЕС будет 
создан «банковский союз» с единым органом, 
контролирующим состояние всех европейских 
банков [17].

Видный европейский политик, бывший 
председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише9 ранее 
предлагал правительствам 17 стран еврозоны 
рассмотреть возможность создания едино-
го министерства финансов для всеобъемлю-
щей координации бюджетной политики. Это 
нужно для того, чтобы страна, получающая 
финансовую помощь, в случае неудачи в во-
просах корректировки бюджетной политики 
собственными силами, могла получить по-
мощь от властей еврозоны. По мнению Ж-К. 
Трише: единому министерству финансов сле-
дует предоставить право контроля – вплоть до 
вето на решения правительств по расходам. 
Это позволит в среднесрочной перспективе 
устранить последствия долгового кризиса и 
предотвращать его дальнейшее распростра-
нение [13].

Американский экономист Р. Манделл, счи-
тающийся идейным вдохновителем создания 
единой европейской валюты, так же как и ев-
ропейские политики, полагает, что она явля-
ется вполне удачным проектом и не долж-
на «умереть». Он твердо уверен, что «Крах 
евро создаст больше проблем, чем решит» 
[7, c. 24]. Р. Манделл выделяет три основных 
проблемы в еврозоне, решив которые можно 
спасти евро и обеспечить долгое существо-
вание единой европейской валюты. Первая 
проблема состоит в том, что страны с избы-
точной задолженностью теперь не могут по-
лучать новых кредитов на погашение долгов 
из-за высоких процентов. На взгляд Мандел-
ла, этот вопрос можно решить за счет повы-
шения притока ликвидности, которой может 
генерировать ЕЦБ путем скупки облигаций 
стран-должников. Вторая трудность пред-
ставляется американскому ученому более 
долгосрочной, и ее существование обуслов-
лено тем, что евро как валюта создавалась 
для выравнивания доходов населения в ев-
ропейских странах. Решение этой проблемы 
видится «отцу» евро только в далекой пер-
спективе. Третья проблема связана с созда-
нием единого экономического правитель-
ства, но предполагает значительно более 
высокий уровень интеграции европейских 
стран, который можно достигнуть в Европе 
в еще более долгие сроки, чем выравнивание 
доходов [7, c. 25].

Какие пути, на уровне теоретических кон-
цепций, можно было бы предложить для вы-
хода из создавшейся ситуации в европейской 
валютной системе. Представляется, что глав-
ная проблема евро состоит в том, что эта ва-
люта представляет собой «общий аршин» для 
разнородных экономик стран ЕС. В результа-
те с неизбежностью в объединенной Европе 
будут появляться страны, не выдержавшие 
бремя единой валюты. Банкротство таких 
стран, как, например, Греция не является для 
руководителей Евросоюза политически при-
емлемым. Не для этого они осуществляли 
проект объединения Европы в единое эконо-
мическое пространство, чтобы потом исклю-

8 Это аббревиатура, образованная из названия 
стран (Португалия – Portugal, Ирландия – Ireland, 
Греция – Greece, Испания – Spain.)

9 Ныне эту должность занимает Марио Драги, 
официально назначенный новым председателем Ев-
ропейского центрального банка в конце 2011 года.



Экономика и управление хозяйствующими субъектами

73ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 1(1)  •  2013

Финансовая и денежно-кредитная сферы

72 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 1(1)  •  2013

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА
USE OF METHODS OF THE SYSTEM ANALYSIS  
AND FORECASTING AT THE SOLUTION OF TASKS INFORMATION 
AND STATISTICAL ANALYSIS IN THE CONDITIONS OF RISK

Аннотация. 
В статье рассматривается возможность использования методов 
научно-технического прогнозирования сложных процессов при 
экономиче-ском анализе деятельности предприятия. Приведен пример 
применения метода экспертного оценивания для оценки рисков 
проекта. 

Ключевые слова:  экспертные методы, прогнозирование, риск, 
предприятие, анализ.

Abstract. 
Thе article considers methods of scientific forecasting of complicated pro-
cesses in the economic analysis of activity of the enterprise. Article sets an 
example of uses of a method of expert estimation for an assessment of risks 
of the project. 

Key words: expert methods, forecasting, risk, enterprise, analysis.
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Менеджменту предприятия любой орга-
низационно-правовой формы и сферы де-
ятельности для определения конкретных 
перспектив развития предприятия необхо-
димо уметь предвидеть его вероятное буду-
щее, а также состояние среды, в которой оно 
действует. Многообразие проблем, возни-

кающих в процессах развития и являющих-
ся предметом прогнозирования, приводит к 
появлению большого количества прогнозов, 
разрабатываемых на основе определенных 
методов прогнозирования, что требует фор-
мирования необходимой  методической базы 
прогнозирования.
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(Ka = 1 – высокая, Ka = 0,8 – средняя, Ka = 0,5 – 
низкая) определяется, как уже отмечалось, 
самим экспертом. Аналогично оценивается 
степень знакомства эксперта с проблемой.

Комплексный показатель компетентности 
i-го эксперта можно вычислить по формуле 

3
çak

i
KKKK ++

=  [2]. Величина Ki лежит в 

пределах от 0,05 до 1,0.
Стоит заметить, что, как правило, коэф-

фициент профессиональной компетентности 
эксперта учитывается в виде множителя при 
соответствующей оценке, то есть служит ко-
эффициентом значимости (весомости) мне-
ния данного эксперта.

Показателями обобщенного мнения груп-
пы экспертов в этом случае являются показа-
тели относительной важности определенного 
пункта: Fj –среднеарифметическое значение 
оценки j-го варианта (в баллах); fi – частота 
максимально возможных оценок, получен-
ных j-м вариантом.

Для вычисления среднеарифметического 
значения оценки может быть использована 
формула

j

mi

i
ij
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d
F

∑
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где Fj – определяется для каждого варианта 
разработок; dij – оценка относительной важ-
ности (в баллах), данная i-м экспертом j-му 
варианту (из 100 баллов); mi – количество экс-
пертов, оценивших j-й вариант.

Частота максимально возможных оценок, 
полученных j-м направлением, вычисляется 

по зависимости 
j

j
j m

mf
*

=  где *
jm  – количе-

ство максимально возможных оценок, полу-
ченных j-м вариантом разработок.

При принятии решения также важно учи-
тывать, достаточно ли согласованы эти оцен-
ки, не является ли результат экспертизы ус-
реднением диаметрально противоположных 
мнений.

Степень согласованности мнений экспер-
тов может быть оценена с помощью коэффи-
циента координации по формуле W = D / Dmax 

[2], где D – оценка дисперсии (разброса) мне-

ний экспертов; )(
2
1 32max nnmD −=  – мак-

симально возможная величина дисперсии;  
j = 1,2,…,n – число факторов (вариантов), оце-
ниваемых экспертами; i = 1,2,…,m – число экс-
пертов, участвовавших в оценке; dij – оценка 
(баллы) j-го фактора (варианта) i-м экспертом.

Дисперсия достигает наибольшей величи-
ны (D = Dmax) при полном совпадении мнений 
всех экспертов (присвоение одинаковых бал-
лов, рангов, «коэффициентов весомости» и др.). 
Следует считать, что при W < 0,3 – согласован-
ность экспертов плохая; при 0,3< W < 0,7– сред-
няя; при W > 0,7 – высокая, W = 1 – полная со-
гласованность мнений всех экспертов [2; 3].

Последовательность процедуры эксперт-
ного оценивания, например, функции риска, 
состоит из 4-х этапов, один из которых свя-
зан с вычислением степени влияния каждого 
из выбранных негативных факторов на по-
лучение желаемого дохода от проекта, пол-
ностью покрывающего кредитную задол-
женность.

Рассмотрим некоторую формальную мо-
дель расчета весовых коэффициентов [3]: 
пусть имеется n ранговых последовательно-
стей Rij(j = 1,…,n), для которых может быть 
введена в рассмотрение одна из мер детали-
зации учета соответствующих факторов по 
системе расчетных случаев Pci(i = 1,…,m):

jiijiij RR minmax −=D .                                               (1)

Очевидно, что  mR jjiij ≤D≤−=D 1,1max .
Заметим, что введение меры (1) не являет-

ся однозначным. Степень детализации учета 
того или иного фактора может характеризо-
вать и сумма рангов

∑
=

=
m

i
ijj RS

1
                                                      (2)

и другие меры. Для рассмотрения дан-
ной схемы расчета выбор меры, как вид-
но, не имеет принципиального значения. 
Если для рассматриваемых мер справедливо 

nj D≥≥D≥≥D≥D ......21 , то этим неравен-
ствам можно поставить в соответствие про-
стое отношение порядка предпочтения

nj BBBB  ......21 .                                         (3)

Известно, что все методы прогнозирова-
ния можно разделить на два больших класса: 
фактографические и экспертные. 

Экспертные методы прогнозирования явля-
ются наиболее распространенными методами 
научно-технического прогнозирования. Они 
отражают индивидуальное суждение специ-
алистов относительно перспектив развития 
объекта и основаны на мобилизации профес-
сионального опыта и интуиции. Суждение о 
прогнозе возникает после соответствующей об-
работки ответов экспертов. 

Экспертные методы прогнозирования ис-
пользуются для анализа объектов и про-
блем, развитие которых либо полностью, 
либо частично не поддается математической 
формализации, то есть для которых трудно 
разработать адекватную модель. Например, 
методы, основанные на экспертных оценках 
и заключениях, широко используются для 
оценивания риска инвестиционного реше-
ния в финансируемом проекте: вначале вы-
деляются все негативные факторы, влияю-
щие на возможное невыполнение проекта, 
а затем оценивается количественно их сте-
пень влияния и их объективная возмож-
ность проявления. 

Заметим, что выбор экспертной группы 
является одним из наиболее важных и слож-
ных вопросов. Эксперт должен удовлетво-
рять следующим требованиям [2; 3]: оценки 
эксперта должны быть стабильны во време-
ни, то есть не должны меняться в течение 
экспертизы без дополнительной информа-
ции; эксперт должен быть компетентным в 
данной области знаний, то есть должен быть 
признанным специалистом по исследуемым 
вопросам; оценка эксперта при наличии 
дополнительной информации может быть 
только улучшена.

Очевидно, что в практике проведения экс-
пертиз всегда стремятся к минимально воз-
можному числу экспертов в группе. В насто-
ящее время нет достаточно обоснованной 
методики расчета необходимого числа экс-
пертов в группе. Для расчета численности 
группы экспертов можно, например, восполь-
зоваться известным соотношением матема-
тической статистики, которое используется 

обычно при вычислении погрешности на-

блюдений [2]: 2
1

2

e
ptN =  где N – число экспер-

тов в группе; 
s
ee =1  – предельно допустимая 

относительная ошибка экспертной оценки, 
задаваемая из соображений точности; e– пре-
дельно допустимая величина абсолютной по-
грешности оценки; S – среднеквадратическое 
отклонение в распределении оценок какой-
либо величины; tp – коэффициент Стьюдента, 
определяющий ширину доверительного ин-
тервала и зависящий от величины вероятно-
сти оценки p.

В зависимости от заданной погрешности 
экспертной оценки и выбранной величины 
вероятности p может быть рассчитано мини-
мально возможное количество экспертов в 
группе N.

Не менее важным вопросом, чем опре-
деление минимального объема экспертной 
группы, является оценка компетентности 
экспертов. Очевидно, что в зависимости от 
характера и вида продукции величина коэф-
фициента компетентности у одного и того же 
эксперта может меняться и принимать значе-
ния от нуля (полностью некомпетентен) до 
единицы (наивысшее значение весового ко-
эффициента).

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя объективные способы оценки экспертов 
практически труднореализуемы, и в основ-
ном используются достаточно субъективные 
способы – самооценка, взаимооценка и оцен-
ка на основании документов о квалификации.

В первом приближении можно оценить ка-
чество эксперта, используя формализован-
ный подход к оценке его профессиональной 
компетентнос ти [2].

Профессиональную компетентность, во-
первых, определяют уровнем научной квалифи-
кации эксперта Kk, во-вторых, компетентность 
эксперта определяется структурой аргументов, 
послуживших ему основанием для оценки (ко-
эффициент Ka), и степенью его знакомства с ис-
следуемым вопросом (коэффициент Kз).

Степень влияния на мнение эксперта всех 
перечисленных источников аргументации 
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где Pk – вес k-го фактора (события); 

( )
23

1

2

2
1∑

=

−=
i

jjk qqσ .

В результате получим, что D[RC] ≈  13,76. 
Тогда   .94,65][42,38 ≤≤ CRM
Заметим, что риск можно рассматривать 

как взвешенную по типовым частям проекта 
среднюю вероятность проявления негатив-
ных тенденций. Риск более 50 говорит о до-
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статочно высокой степени проявления таких 
тенденций.

Таким образом, описание экономических про-
цессов и решение экономических задач сегодня 
невозможно без использования методов систем-
ного анализа и прогнозирования. Они являются 
необходимым инструментарием менеджера-ана-
литика и активно используются в исследователь-
ской практике организаций и предприятий раз-
личной направленности и структуры.

Символическая запись (3) означает, что 
первый фактор ранжирования расчетных 
случаев имеет больший ранг важности, чем 
второй, и т. д. 

Количественную оценку степени предпо-
чтения (3) дают так называемые оценки Фиш-
борна

nj
nn

jnPj ,...,1,
)1(

)1(2ˆ =
+
+−

= .                                        (4)

Очевидно, что эти оценки можно рассма-
тривать в качестве весовых коэффициен-
тов. Однако заметим, что для общего случая 
упорядочения ранговых последовательно-
стей модели расчета весовых коэффициентов 
определяются следующим образом.

Пусть имеется n ранговых последователь-
ностей Rij(j = 1,…,n), характеризуемых мерой 

1max −=D ijij R . Пусть для рассматриваемых 

мер справедливо следующее соотношение:

1111 ... ++++− D≤D==D=D≤D kjkjjj ,                    (5)
где kj – степень кратности ранговых последо-
вательностей при их упорядочении по мере Dj.

Тогда совокупности мер Dj можно поста-
вить в соответствие упорядоченную по сте-
пени предпочтения систему ранговых после-
довательностей

)...(),...,()1...(... 211 ++++++− kjkjkjjjj BBBBBB            
(6)

Такая символическая запись означает, что 
j, j+1,…,j+k факторы при ранжировании рас-
четных случаев имеют одинаковый ранг важ-
ности и больший, чем j+k+1 и т.  д., и мень-
ший, чем j–1 и т.  д. Можно показать, что 
количественная оценка степени предпочте-
ния (6), определяемая на основе использова-
ния принципа максимума неопределенности, 
имеет вид

S
jnPj

1ˆ +−
= ,                                                    (7)

где ∑∑
==

−−=+−=
n

j
j

l

j
j knljnkS

11
)1();1( .

Можно заметить, что зависимость (7) яв-
ляется обобщением (модификацией) зави-
симости (4) и вырождается в нее при kj = 1,  
j = 1,…,n.

Находим  весовые коэффициенты [1]:

;131201815542 =∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆  
;2322723218 =∆=∆=∆=∆=∆  

=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆ 1211109763  
=∆=∆=∆=∆=∆=∆= 221917161413   

 =∆=∆=∆=∆= 33262524 3-му  уровню зна-
чимости.

Следовательно, упорядочение ранговых 
последовательностей имеет следующий вид:

>),,,,,( 31201815542 BBBBBBB  
>> ),,,( 322723218 BBBBB  

,,,,,,,,,( 1614131211107631 BBBBBBBBBB>  
),,,,,,,,, 33302928262524221917 BBBBBBBBBB  

а сумма d определяется следующим образом: 

∑
=

+−=
l

j
j jnK

1
)1(d ,

где n = 33, K1 = 7, K2 = 5, K3 = 21; 
 ( )[ ] .3)121()15(1733)1(

1
=−+−+−−=−−= ∑

=

n

j
jKnl

Таким образом d = 7(33 – 1 + 1) + 5(33 – 3 + 1) = 
= 1042.

Тогда 
======= 31201815542 PPPPPPP  

,0317,0
1042

1133
=

+−
=  

,0307,0
1042

1233
322723218 =

+−
===== PPPPP  

======== 12111097631 PPPPPPPP  
========= 2625242219171613 PPPPPPPP  

.0298,0
1042

1333
33302928 =

+−
===== PPPP  

======= 31201815542 PPPPPPP  

,0317,0
1042

1133
=

+−
=  

,0307,0
1042

1233
322723218 =

+−
===== PPPPP  

======== 12111097631 PPPPPPPP  
========= 2625242219171613 PPPPPPPP  

.0298,0
1042

1333
33302928 =

+−
===== PPPP  

Зная веса негативных событий (Pj, j =  
= 1,…,33) и экспертные оценки вероятности 
каждого события (gi, i = 1,2,3), функцию риска 
можно вычислить по формуле [4]:

∑
=

⋅=
33

1
,

j
jjC pqR  где .

3
1 3

1
∑
=

=
i

jj qq

В нашем случае суммарное значение риска 
RC = 52,18. Но для того, чтобы оценка была более 
точной, необходимо вычислить доверительные 
интервалы, для этого вычислим дисперсию: 

,][ 2
33

1

2
k

j
kC PRD ∑

=

= σ
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В современных условиях динамично изме-
няющихся факторов внешней среды, которые 
характеризуются постоянным ростом конку-
ренции, колебаниями потребительских пред-
почтений, нетранспарентностью и изменчиво-
стью законодательства, макроэкономической 
коньюнктуры, усилением глобализационных 
процессов, организации различных форм соб-
ственности и отраслевой направленности вы-
нуждены пребывать в постоянном изменении 
и приспособлении, требующих от хозяйствую-
щего субъекта концентрации всех его ресур-
сов и максимально возможной реализации его 
потенциала, включения в действие эффектов 
положительной синергии для того, чтобы со-
хранить свою организационную целостность 
и устойчивость в процессе движения к по-
ставленным целям. Как показывает современ-
ная практика, именно организации с высокой 
динамичностью реагирования на изменения 
во внешней среде, четко поставленным меха-
низмом оперативного управления и высокой 
эластичностью, с высоким инновационным и 
творческим заделом способны выживать и раз-
виваться в современном глобализирующемся 
экономическом пространстве, в котором ма-
лому и среднему бизнесу национальных эко-
номик практически нечего противопоставить 
ресурсообеспеченной мощи консолидирован-
ных отраслевых гигантов, национальных, либо 
транснациональных корпораций, поглощаю-
щих все сколько-нибудь значимые и перспек-
тивные хозяйствующие образования различ-
ной отраслевой направленности. По нашему 
мнению, инновационная направленность всех 
организационных подсистем является объек-
тивной необходимостью и данностью для хо-
зяйствующих субъектов в современном мире, 
в котором обострение конкурентной борьбы 
за покупателя обостряет проблему обеспече-
ния его лояльности. Конкурентоспособность 
организации становится основой обеспечения 
лояльности её покупателей и выступает источ-
ником прибыли, что является новой системоо-
бразующей ценностью для компании, опреде-
ляющей ключевые компоненты ее стоимости: 
прибыль, динамику развития, устойчивость. 
Интеграция в мировую экономику существен-
но расширяет поле конкурентной борьбы, за-

ставляя  компании конкурировать с лидерами 
мирового рынка. В этих условиях главной про-
блемой компаний и основной задачей их руко-
водства становится обеспечение устойчивого 
роста. 

Таким образом, в настоящее время именно 
инновационность определяет уровень кон-
курентоспособности хозяйствующих субъ-
ектов. Помимо этого инновации являются 
источником экономии производственных за-
трат и качества продукции. Исследователями 
инновационной проблематики установлена 
связь между склонностью фирм к инноваци-
ям и их успехом в бизнесе: окупаемость вло-
женных средств у предприятия с инноваци-
онной направленностью выше в 2,7 раза, а 
прибыль – в 2,4 раза. Предприятия с лучшим 
качеством продукции достигают окупаемо-
сти в 32% и прибыли – в 13%, в то время как 
традиционные предприятия обеспечивают 
окупаемость в 12%, а прибыль – 5% [3]. В со-
временных условиях лидируют те предпри-
ятия, которые предлагают инновационные 
изделия с высоким качеством, гибко удовлет-
воряют потребности настоящих и будущих 
заказчиков одновременно, минимизируют за-
траты на изготовление продукции.

Понятие «инновация» интерпретируется в 
экономической науке как превращение потен-
циального научно-технического прогресса в 
реальный, воплощающийся в новых продук-
тах и технологиях. При этом непосредственно 
инновацией считается конкретный конечный 
результат инновационной деятельности, полу-
чивший свое воплощение в виде нового или 
модернизированного товара, внедренного на 
рынке, нового или модернизированного тех-
нологического процесса.

Следует отметить, что базовой функци-
ей инновационной деятельности является 
функция изменения. Так, Шумпетер выде-
ляет пять типов изменений: использование 
новой техники, новых технологических про-
цессов или нового рыночного обеспечения 
производства; внедрение продукции с новы-
ми свойствами; использование нового сырья; 
изменения в организации производства и его 
материально-технического обеспечения; по-
явление новых рынков сбыта [4]. Для инно-
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ганизации к эффективному уровню с ярко 
выраженной инновационной направленно-
стью. Кроме того, целесообразно выдвинуть 
гипотезу о том, что сам инновационный про-
цесс, протекающий без определенной цели по 
разработке и производству инновационно-
го продукта либо услуги, вызывает синерге-
тический эффект, позитивные изменения во 
внутренней среде, влияющие на конкуренто-
способность организации за счет многомер-
ной рационализации внутренних процессов, 
внутрифирменных процедур, технологий, ор-
ганизационной структуры, информационной 
и других подсистем.

Рассматривая инновационный процесс 
как основу конкурентоспособности произ-
водственных организаций, следует отметить, 
что в данном случае на первое место выходит 
фактор инновационности самого продукта, 
что не подразумевает исключения фактора 
инновационности процессов, разобранного 
выше. В современных социально-экономи-
ческих условиях Российской Федерации сло-
жилась определенная негативная специфика 
функционирования производственных орга-
низаций: во-первых, в экономике государства 
доминирует сфера услуг, во-вторых, сектор  
промышленного производства чрезвычайно  
сужен и представлен небольшим количе-
ством крупных предприятий из малого чис-
ла отраслей (в настоящее время большинство 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью из сферы материального производства 
импортируется), в-третьих, утрачен нарабо-
танный научный и инновационный заделы 
национальной экономики. 

Отметим, что именно сфера материально-
го производства является основой для функ-
ционирования любого национального хо-
зяйства, а инновации в данной сфере служат 
катализатором ее роста и развития [2].  В су-
ществующих экономических условиях про-
мышленные предприятия сталкиваются с 
дилеммой: идти на существенный риск не-
возврата средств и банкротства, который воз-
никает в связи с принятием стратегического 
решения о внедрении инноваций, либо функ-
ционировать еще неопределенное время без 
изменений, что в перспективе в условиях ди-

намично изменяющихся факторов внешней 
среды ведет к безальтернативному краху. 

Очевидно, что в существующих условиях 
при внедрении инновационного процесса в 
организациях необходимо формировать как 
цели и планы развития, так и системы адек-
ватного мотивирования персонала для всесто-
ронней поддержки инновационной деятельно-
сти в процессе оптимизации с инновационной 
точки зрения маркетинговых, научно-техни-
ческих, финансовых, кадровых, организаци-
онных и производственных процессов.

По нашему мнению, формирование систе-
мы инновационно-ориентированного управ-
ления на предприятии требует параллельного 
осуществления основных действий, способ-
ствующих повышению эффективности инно-
вационного процесса: во-первых, разработки 
комплексной стратегии предприятия; во-
вторых, системной переоценки важнейших 
организационно-экономических и техноло-
гических процессов предприятия; в-третьих, 
реализации инновационных инициатив за 
пределами предприятия, включающих раз-
работку эффективных организационно-тех-
нических систем взаимодействия с другими 
предприятиями и клиентами; в-четвертых, 
обеспечения непрерывного процесса внедре-
ния инноваций. 

При выборе основных элементов системы 
инновационно-ориентированного управле-
ния в организации и для обеспечения их эф-
фективной взаимосвязи следует проанализи-
ровать внешние для предприятия факторы, 
что позволит выявить ключевые проблемы и 
обеспечить адаптацию предприятия к изме-
нившимся условиям функционирования. Так 
система инновационно-ориентированного 
управления, например, зависит от таких важ-
нейших внешних факторов: использующиеся 
ресурсы, лояльность потребителей. 

Таким образом, при построении и исполь-
зовании инновационно-ориентированной си-
стемы управления предприятию крайне це-
лесообразно своевременно реагировать на 
изменения, выявлять определяющие эти изме-
нения факторы, находить необходимые спосо-
бы адаптации к условиям внешней среды для 
эффективного функционирования.

вации характерны следующие свойства: науч-
но-техническая новизна, производственная 
применимость, коммерческая реализуемость. 

По нашему мнению, стоит особо выделить 
функцию изменения технологических про-
цессов организации, добавив к ним еще и 
организационные процессы. Так, технологи-
ческие, организационные и прочие внутри-
фирменные процессы и процедуры во многом 
определяют эффективность функциониро-
вания организации как производственной, 
так и предоставляющей услуги различного 
характера. Качество продукции или услуг, 
определяющее конкурентоспособность как 
самой организации, так и результата ее дея-
тельности, не является базовой переменной, 
напротив, оно является откликом функции, 
результирующей, переменной зависимой от 
совокупности внутрифирменных процессов, 
направленных на производство продукции 
или услуг. 

Как известно, существует три фактора кон-
курентоспособности: монопольные преиму-
щества, цена и издержки, качество продукции. 
Монопольные преимущества для организации 
в рыночной экономике с монополистической 
конкуренцией, являющиеся, по нашему мне-
нию, предпосылкой для упрощенной реали-
зации второго и третьего факторов, позволя-
ют реализовать лидерские позиции в отрасли 
не за счет инновационной активности в ор-
ганизационном плане, а за счет возможности 
льготного получения либо наличия какого-
либо ресурса, отсутствующего у конкурентов. 
Так, организация, обладающая таким ресур-
сом, априорно имеет возможность установле-
ния в процессе ценообразования лидерских 
цен, то есть использовать мягкий демпинг, по-
сле чего занимать освобождающиеся секторы 
рынка вследствие ухода с них разорившихся 
конкурентов. Если мы рассматриваем факто-
ры добросовестной конкуренции, то остает-
ся два варианта: либо ценовая конкуренция, 
которая возможна при существовании задела 
снижения цены, обусловливающегося в ниж-
нем пределе внутренней себестоимостью про-
дукции или услуг, либо повышении качества 
продукции и услуг и их правильного позици-
онирования для соответствующих сегментов 

потребителей. Из первой предпосылки про-
исходят методы оптимизации организацион-
ных и производственных процессов внутрен-
ней среды организации, которые направлены 
в конечном итоге на снижение себестоимости 
товаров и услуг, а также на повышение произ-
водительности труда. Из второй предпосылки 
происходят методы внедрения систем управ-
ления качеством на предприятии, инжини-
ринга качества, что, исходя из экономического 
подхода к обеспечению качества, дает неогра-
ниченное число стратегий ценообразования и 
конкуренции. Таким образом, можно конста-
тировать, что все факторы обеспечения кон-
курентоспособности имеют в своей основе 
одну природу: предложение как можно более 
низкой цены при как можно более высоком 
качестве при соответствующем позициониро-
вании разнообразных товаров, что возможно 
только в условиях монополистической конку-
ренции, которая характеризуется присутстви-
ем на рынке схожих, но по ряду параметров 
неидентичных товаров или услуг, обладаю-
щих некой эксклюзивностью, которая в на-
стоящее время зачастую является результатом 
внутренней унификации при внешнем разно-
образии.

Лежащая в основе любых инноваций функ-
ция изменения задает импульс инноваци-
онным процессам, происходящим в орга-
низации. При этом именно инновационные 
процессы, по нашему мнению, являются ос-
новой для обеспечения конкурентоспособно-
сти рядовых организаций, особенно из сферы 
услуг. Рассматривая причинно-следственную 
связь между инновационными процессами 
и конечным инновационным результатом, 
находящим свое воплощение в конкретном 
продукте, услуге, следует констатировать тот 
факт, что первичен всегда инновационный 
процесс, который является необходимым ус-
ловием для появления инновации в тради-
ционном смысле. Действительно, появлению 
нового продукта всегда предшествует много-
аспектные организационные, технические, 
внедренческие процессы. По нашему мне-
нию, говорить о конкретном инновацион-
ном проекте в организации невозможно без 
приведения всех внутренних процессов ор-
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формирования и внедрения инновационно-
ориентированной системы управления орга-
низацией. Стратегия развития инновацион-
ной деятельности организации представляет 

собой комплексный анализ, предназначенный 
для обеспечения достижения конечных целей 
организации в условиях необходимости обе-
спечения конкурентоспособности.

Список литературы

1. Безрукова Т. Л., Борисов А. Н., Добросоцкий М. К. Управление конкурентоспособностью 
инновационных проектов промышленных предприятий // Воронеж: ВГЛТА, 2010. 90 с.
2. Материалы к заседанию Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при 
Правительстве Российской Федерации 08.09.2008 www.rttn.ru/_files/fileslibrary/97.doc 
3. Отчет World Economic Forum за 2010–2011 гг. 
4. Шумпетер И. А. Теория экономического развития. М.: Директмедиа Паблишинг. 2008.

Разбирая аспекты поддержки персоналом 
инновационных изменений в организации, 
отметим, что перспективной формой при-
влечения сотрудников к управлению иннова-
ционной деятельностью становятся группы 
для решения конкретных организационных 
и производственных проблем, сформирован-
ные из сотрудников разных подразделений 
и служб предприятия, которым руководство 
предприятия оказывает постоянное внима-
ние. Такие группы встречаются в научной ли-
тературе под разными названиями: кружки 
качества, рационализаторские группы, груп-
пы контроля качества, группы повышения 
производительности, группы по совершен-
ствованию производства [1].

Таким образом, инновационно-ориентиро-
ванная система управления организацией ре-
ализует свою основную цель и главные задачи 
путем осуществления таких функций, как раз-
работка инновационной стратегии организа-
ции, являющейся неотъемлемой частью стра-
тегии экономического развития организации; 
формирование организационных структур, 
обеспечивающих принятие и реализацию ин-
новационно-ориентированных управленче-
ских решений; формирование информацион-
ных систем, поддерживающих продвижение 
инновационных и инвестиционных реше-
ний; анализ эффективности управления ин-
новационной деятельностью в организации; 
планирование инновационной деятельности; 
разработка системы мотивации сотрудников 
для реализации управленческих решений в 
сфере управления инновационной деятель-
ностью организации; проведение эффек-
тивного контроля за реализацией принятых 
управленческих решений в сфере инноваци-
онной деятельности организации. 

По нашему мнению, оценку эффективно-
сти инновационно-ориентированнаой систе-
мы управления организацией целесообразно  
проводить в следующей последовательности: 
на первом этапе создать схему взаимосвязей 
между показателями эффективности произ-
водственной, финансовой и инвестицион-
ной деятельности организации с показателя-
ми эффективности реализации проектов и 
внедрения инноваций; на втором этапе рас-

считать частные и обобщающие показатели 
производственной, финансовой и инвестици-
онной эффективности инновационных про-
ектов; на третьем этапе рассчитать изменение 
данных обобщающих и частных показателей 
в целом по предприятию; на четвертом этапе 
следует определить изменение обобщающих 
и частных показателей производственной, 
финансовой и инвестиционной эффектив-
ности организации в целом за счет каждого 
фактора в отдельности; на пятом этапе опре-
делить удельный вес эффективности управле-
ния инновационной деятельностью в общем 
изменении частных и обобщающих показа-
телей, характеризующих эффективность фи-
нансовой, хозяйственной и инвестиционной 
деятельности организации в целом. 

Подводя итог, можно констатировать, что 
процесс разработки инновационно-ориенти-
рованной системы управления организацией 
и стратегии управления инновационной дея-
тельностью включает несколько шагов: оцен-
ка ситуации в перспективе развития; про-
гнозирование развития; анализ сильных и 
слабых сторон; выбор стратегических целей; 
разработка оптимальных критериев целепо-
лагания; выбор рациональной стратегии.

Таким образом, реализация на основе си-
стемного подхода инновационных процессов 
в функционировании организаций различ-
ных отраслевых подсистем народного хозяй-
ства приводит к увеличению их конкурен-
тоспособности вне зависимости от наличия 
производственных инновационных разрабо-
ток. Однако для промышленных предприя-
тий внедрение инновации становится главной 
задачей, а проблема рационализации и эф-
фективности использования инновационной 
продукции в сложившихся во внешней среде 
условиях приобретает важное значение и тре-
бует применения современных подходов к по-
строению инновационно-ориентированной 
системы управления организацией в целях со-
вершенствования инновационного процесса 
в организациях и повышения их конкуренто-
способности. В целом развитие инновацион-
ной деятельности организации реализуется с 
целью обеспечения перехода к более высоко-
му уровню развития управления в результате 



Экономика и управление хозяйствующими субъектами Экономика и управление хозяйствующими субъектами

84 85ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 1(1)  •  2013 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  •  № 1(1)  •  2013

В период усиления конкурентной борь-
бы важное значение имеет уровень техниче-
ского оснащения конкретного кинотеатра. 
На современном рынке существуют два типа 
кинопоказа: показ с кинопленки 35-мм через 
механический кинопроектор  (по прогнозам, 
перестанет существовать в течение двух-трех 
лет) и цифровой кинопоказ с цифрового ки-
нопроектора (в будущем останется только 
этот вид кинопоказа), являющийся главным 
элементом цифрового кино. Цифровое кино 
представляет собой совокупность процес-
сов создания  цифровой кинокопии фильма, 
ее дистрибьюции (доставка) и ее демонстра-
ции в кинотеатрах на основе цифровых техно-
логий, вне зависимости от того, был ли этот 
фильм снят цифровой кинокамерой или на 
классическую 35-мм кинопленку. Современ-
ный цифровой кинопоказ – демонстрация 
кинофильма в цифровом формате на экра-
не кинотеатра с качеством, превышающим 
качество традиционной 35-мм кинопроек-
ции, и с максимальной защитой фильма от 
кражи. Преимущества цифрового кинопо-
каза достаточно велики: высокое качество 
изображения и фонограммы; достоверность 
изображения; постоянство качества изобра-
жения во времени; высокая степень защиты 
фильмов от кражи на всех этапах дистри-
бьюции и демонстрации в кинотеатре; сни-
жение расходов на тиражирование фильмов, 
расходов на транспортировку и доставку 
фильмов в удаленные города страны [5]; от-
сутствие необходимости выделять специ-
альное помещение под киноаппаратную и 
обслуживающий персонал; возможность по-
казывать фильмы в 3D формате (объемное 
изображение) [9].

На рынке цифрового кинопоказа функци-
онируют два основных типа игроков: круп-
ные федеральные сети, имеющие целевые 
программы по оснащению всех своих пло-
щадок цифровыми экранами для показа 
3D-фильмов, а также независимые кинопо-
казчики в небольших городах, стремящиеся 
получить конкурентные преимущества. При 
этом потенциал роста рынка цифровых ки-
нотеатров в России зависит от двух параме-
тров: от числа малых городов, в которых еще 

нет цифровых залов, и от уровня конкурен-
ции на этих рынках; от числа 3D-релизов в 
прокате, способствующих расширению циф-
ровой киносети крупных городов. В первом 
случае при низкой конкуренции организации 
кинопроката получат преимущества, во вто-
ром случае развивающиеся сети кинотеатров, 
готовые переоборудовать кинозалы под циф-
ровой показ фильмов, являются более конку-
рентоспособными по сравнению с теми орга-
низациями, которые такое переоборудование 
не планируют.

Существенным преимуществом обладают 
кинозалы IMAX и SimEx 4D, и хотя наиболь-
шее распространение системы SimX 4D по-
лучили в развлекательных комплексах, опе-
раторы сетей кинотеатров также стали чаще 
выделять один из залов мультиплекса для 
установки данной системы. Билеты  в такие 
кинозалы дороже, чем  в кинозалы 2-D, одна-
ко и потребители в них получают услуги бо-
лее высокого качества.

В современных условиях конкурентное пре-
имущество будут приобретать мультиплексы, 
которые имеют больше возможностей привле-
кать киноаудиторию, чем однозальные и двух-
зальные кинотеатры. Мультиплекс представ-
ляет собой многофункциональный комплекс, 
обязательным компонентом которого являет-
ся наличие нескольких сравнительно неболь-
ших просмотровых залов (100-150 посадочных 
мест в каждом) для демонстрации фильмов, 
разнообразный репертуар, современное тех-
ническое оснащение, высокий уровень ком-
форта. С помощью своей многофункциональ-
ности, мультиплексы становятся центрами 
молодежного и семейного досуга. 

Существенное влияние на формирование 
конкурентных преимуществ хозяйствующих 
субъектов кинопоказа оказывает развитие 
систем электронных билетов. Отметим, что 
возможность бронирования билетов в Ин-
тернете  появилась у российских зрителей 
еще в 2007 году: на сайтах киносетей и сайтах, 
специализирующихся на кино. Бронирова-
ние кинобилетов было актуально в периоды 
с 2007 по 2011 гг., и хотя сейчас в регионах по-
прежнему и существует  услуга бронирования 
кинобилетов, с 2012 года больше распростра-
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Как и Россия, многие иностранные госу-
дарства осуществляют поддержку нацио-
нальному кинематографу. Например, Гер-
мания, Испания, Италия, Великобритания, 
Франция, Польша, Чехия, Нидерланды про-
водят политику по защите национально-
го кинематографа путем установления кво-
ты на показ иностранных фильмов, которая 
достигает в некоторых странах 60% [4]. Ви-
це-спикер Госдумы Сергей Железняк под-
готовил законопроект, согласно которому 
доля отечественных фильмов, демонстри-

руемых в кинотеатрах в 2013 году, должна 
составлять не менее 20% от объема прока-
та, а с 2014 года доля показа национальных 
фильмов от общего количества сеансов бу-
дет устанавливаться правительством Рос-
сийской Федерации [7]. По мнению автора, 
реализация данной меры повлечет за собой 
разнонаправленные последствия. С одной 
стороны, доходы кинотеатров сократятся. С 
другой стороны, в условиях отсутствия каче-
ственного национального контента снизится 
посещаемость кинотеатров.
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OF THE ENTERPRISE

Аннотация. 
Согласование интересов является  центральной проблемой 
эффективного управления социально-экономической системой 
предприятия, так как природа управления людьми коренится в 
управлении системой экономических интересов. В статье обосновано 
концептуальное понятие социально-экономического интереса и 
методология согласования социально-экономических интересов 
субъектов предприятия. 
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Alignment of interests is the corner-stone problem of effective manage-
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Теория согласования интересов примени-
тельно к субъектам социально-экономиче-
ской системы организации (предприятия), 
а также сам предмет этой теории – социаль-

но-экономический интерес – являются еще 
малоизученной областью экономических ис-
следований. Представление о процессе фор-
мирования системы социально-экономиче-

нена именно онлайн-продажа. Ряд киноте-
атров уже ввели электронные автоматы по 
продаже билетов, что стало их конкурентным 
преимуществом. Другим нововведением по 
автоматизации может стать установка в сетях 
оборудования для подсчёта зрителей в кино-
залах, что позволит сделать объективный вы-
вод о величине потребительского спроса на 
конкретную кинопродукцю.

Главным в конкурентной борьбе на рын-
ке кинопоказа является не только создание 
конкурентных преимуществ, но и их сохра-
нение. Поэтому в условиях усиления конку-
рентной борьбы необходимо использование 
новых методов работы операторов кинотеа-
тров, включающих расширение репертуара 
кинозалов за счет альтернативного контен-
та, а также сегментацию аудитории по инте-
ресам. В современных условиях кинотеатр 
может выбрать иной сегмент рынка, чем тот 
который выбрали конкуренты. Изменения в 
работе кинотеатров отразится и результатах 

функционирования уже действующих совре-
менных кинокомплексов, открытых несколь-
ко лет назад, что повлечет за собой измене-
ния концепций кинотеатров в целом или 
отдельных залов (в частности, оборудование 
VIP-зон и кинозалов).

В целом, конкурентоспособность киноус-
луг по сравнению с другими формами про-
ведения досуга весьма высока из-за срав-
нительно низкой стоимости билетов. В этой 
связи кинопоказ будет продолжать разви-
ваться, однако рентабельность кинотеатраль-
ного бизнеса будет снижаться вследствие уве-
личения количества кинотеатров. Поэтому 
важное значение имеет разработка мер по по-
вышению конкурентного потенциала кино-
театров, формирование системы конкурент-
ных преимуществ, основанной на внедрении 
новых технологий или исходных компонен-
тов производства, повышении эффективно-
сти управления, созданий специальных про-
грамм лояльности для киноаудитории.
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Таким образом, исходной причиной инте-
реса как стремления к тому, без чего невоз-
можно жить, является нужда, а не потреб-
ность, определяющая то, что нужно в меру 
полезности.

Нужда как психофизическое состояние 
индивида отражает несоответствие вну-
тренних мотивов и внешних условий его 
жизнедеятельности. Состояние нужды вос-
принимается им как бессознательное ощу-
щение эмоциональной напряженности и неу-
довлетворенности. Нужда проявляется в трех 
формах ощущений:

1) как чувство нехватки чего-либо (какой-
нибудь полезности), которое порождает (мо-
тивирует) стремление (насущное желание) к 
удовлетворению нужды каким-либо спосо-
бом, при этом удовлетворение нужды будет 
эквивалентно полученной пользе;

2) как чувство недостаточности, неопреде-
ленности или несоответствия условий внеш-
ней среды внутреннему мотиву, которое по-
рождает желание изменить обстоятельства, 
сделав их благоприятными для удовлетворе-
ния нужды;

3) как чувство недостаточности способов 
удовлетворения нужды, имеющихся (обозри-
мых) для получения желаемой пользы.

На стадии ощущения нужды происходит 
интуитивный «предварительный» выбор сред-
ства и способа ее удовлетворения. Такой мыс-
лительный процесс, осуществляющийся в 
условиях неопределенности обстоятельств, 
сложно представить. Тем не менее субъект, 
подчиняясь закону оптимального поведения 
[5], принимает в неопределенных услови-
ях конкретное решение. Даже неправильное, 
с точки зрения здравого смысла окружаю-
щих, решение, принятое субъектом, являет-
ся оптимальным для него в данный момент и 
конкретной ситуации. Очевидно, следует со-
гласиться с объяснениями З. Фрейда [7], что 
объективный процесс оптимизации выбо-
ра решения происходит не на сознательном 
уровне, а является, как и само чувство нуж-
ды, продуктом подсознания человека.

Для классификации нужды можно при-
нять иерархию базовых нужд, предложен-
ную А. Г. Маслоу [8]:

1. Эгоистические нужды:
1.1. Физиологические нужды;
1.2. Безопасность (защита, подчиненность – 

покровительство);
1.3. Социально-психологические нужды:
а) общение, социальная принадлежность, 

любовь;
б) самоуважение, уверенность в себе, сво-

бода;
б) статус, репутация, престиж, уважение.
2. Самовыражение (самоактуализация) как 

реализация потенциала личности, в том чис-
ле через творчество.

3. Потребность когнитивного ряда (позна-
ние, понимание).

4. Эстетические нужды (красота, порядок 
и др.).

Следует обратить внимание на то, что в со-
временных источниках ошибочно и без како-
го-либо основания первую группу иерархии 
нужд относят к первичным нуждам, вторую – 
к вторичным, а третью и четвертую вовсе вы-
водят из состава активных нужд человека.

Сам А. Г. Маслоу определял их как базо-
вые и справедливо указывал на то, что пер-
вичность и активность той или иной нужды 
определяется конкретными обстоятельства-
ми (ситуацией), в которой оказался конкрет-
ный человек.

Изменение ситуации приведет к измене-
нию приоритетности нужды, то есть к изме-
нению их первичности и активности.

Автором было проведено анкетирование-
опрос среди 463 работников различных пред-
приятий и организаций, разного возраста, раз-
ных профессий и социального статуса, которые 
должны были ранжировать свои нужды (из пе-
речня нужд Маслоу), определив степень удов-
летворения нужды при различных заданных 
ситуациях, например, при условии 100%-й пла-
тежеспособности опрашиваемого. При этом 
опрашиваемые не были знакомы с классифика-
цией Маслоу. Результаты опроса показали:

1) платежеспособность субъекта (наличие 
денежных средств) не является обязательным 
условием удовлетворения базовых нужд;

2) удовлетворение базовой нужды осозна-
ется человеком как ценность (полезность) не 
только материальная, но и духовная;

ских интересов субъектов, участвующих в 
деятельности организации, является в совре-
менной экономической литературе содержа-
тельно неполным. Существующие понятия 
не предполагают того, что субъект-индивид 
или группа субъектов способны действовать, 
учитывая не только свои социальные и эко-
номические интересы, но и интересы всех 
субъектов социально-экономической систе-
мы предприятия как во внутренней, так и 
во внешней среде. Необоснованно считает-
ся, что поведением субъектов социально-эко-
номической системы предприятия, основан-
ным на согласовании интересов, невозможно 
управлять.

В русском языке не сформировалось своего 
слова, соответствующего понятию «интерес». 
Само слово как впервые зафиксированная лек-
сема появилось в эпоху царствования Петра І 
(в 1703 году). Предположительно оно пришло 
в русский язык через польский язык – interes, 
или из немецкого языка – interesse, а возмож-
но, из латинского – interesse с первоначальным 
смыслом – «иметь важное значение».

В экономической литературе сформули-
ровано понятие частного (индивидуального) 
экономического интереса, который предо-
пределяется собственными целями, предпо-
чтениями, удовольствиями субъекта-инди-
вида. То есть поведение субъекта в системе 
производственных отношений, движимое 
личным интересом, является синонимом це-
ленаправленности и рациональности [1; 2]. 

Фактор частных экономических интере-
сов учитывается в теории потребительского 
поведения, в теории управления в качестве 
основы поведения человека в трудовых от-
ношениях, а также в теории мотивации, явля-
ющейся разделом теории поведения человека 
в организации [3; 4; 5]. 

Личный интерес – это естественное стрем-
ление человека удовлетворить базовые (пер-
вичные и активные) нужды в конкретной си-
туации [5; 6, с. 138]. Так как доминирующим 
способом удовлетворения нужды является 
экономическая деятельность, то, естествен-
но, что частный экономический интерес – это 
стремление к удовлетворению базовой нуж-
ды как к целевой полезности. 

В связи с определением экономического 
интереса обращаем особое внимание на нуж-
ду как на исходную причинность интереса, 
так как в экономической литературе часто 
причиной интереса называют потребности. 
Чтобы установить первичность нужды в от-
ношении к потребности, раскроем этимоло-
гию этих слов. 

Современное слово нужда происходит от 
старославянского НУЖДА, которое пришло 
из санскрита – nudáti (испытывать сильное 
желание, которое толкает вперёд и застав-
ляет, без исполнения которого невозможно 
жить). Можно сравнить с другими славян-
скими языками: древнерусским – НУЖА 
(чрезвычайная необходимость), украинским 
(например, – НУДИТИ світом, відчувати 
НУЖУ – так тосковать, чего-то так желать, 
что свет не мил); с церковно-славянским – 
НУЖДА (отсутствие необходимого, нище-
та); польским – NĘZDA (бедность, нищета); 
чешским – NAUZE (нужда, бедность), сер-
бохорватским – NYĦA, словенским NUJA, 
NÓJA.

Нужда как лексема обозначает то, без чего 
жизнь, по сути, невозможна, то есть означает 
острую необходимость, полную нищету, не-
возможность самого существования.

Современное слово потребность происхо-
дит от древнерусского – ТРËБОВАТЬ, то есть 
«быть потребным, быть нужным». Можно 
сравнить со старославянским – ТРËБОВАТИ 
или, например, с болгарским – ТРÉБА.

Если еще глубже смотреть, то слово потреб-
ность восходит к праславянскому корню – terb, 
имеющему ряд значений – «быть полезным, 
приносить пользу», «способствовать про-
цветанию, произрастанию». Можно сравнить 
с древнеиндийским – asutrep («мешающий 
жизни, не дающий жизни развиваться», где 
asu – противительно-отрицательная пристав-
ка, тождественная русской НЕ). Русская при-
ставка ПО в слове потребность имеет значе-
ние – «ограничение, мера, граница».

Иными словами, можно сказать, что по-
требность – это то, что полезно, даёт процве-
тание, стимулирует жизнь, то есть это то, что 
нужно, но в меру (приставка ПО), то есть то, 
без чего некоторое время можно обойтись. 
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Фактор экономических интересов, являясь 
доминирующим, рассматривается как объек-
тивный, так как интересы индивида, основан-
ные на базовых нуждах, не зависят от свойств 
личности и в сходных регулирующих услови-
ях совпадают у различных людей.

Понимание этого объективного свойства 
экономических интересов человека объясняет 
объединение людей по экономическим инте-
ресам и причину формирования коллективно-
го (социально-институционального) интереса, 
которая состоит в общности социально-ин-
ституциональных условий.

Если изменятся регулирующие условия, 
которые предопределяют субъектам то, что 
«можно», и то, что «нельзя», то изменятся и 
частные экономические интересы.

Социально-экономическая заинтересован-
ность человека как субъекта экономической 
деятельности организации проявляется в 
двух формах:

1) экономической, то есть в виде предо-
ставления эффективного способа удовлетво-
рения личных экономических интересов;

2) социально-институциональной, то есть в 
виде регулирующих условий (обстоятельств), 
благоприятствующих удовлетворению лич-
ного интереса.

Экономическая составляющая лично-
го интереса является продуктом процесса 
мышления (подсознательного и сознатель-
ного) в виде внутреннего мотива, который 
начинается с ощущения нужды (продукт 
подсознания) и заканчивается сознатель-
ным (обоснованным) выбором наивыгод-
нейшего способа удовлетворения личного 
интереса в конкретных условиях (продукт 
сознания). 

Социально-институциональная составля-
ющая личного интереса является продуктом 
осознанной реакции субъекта на внешний 
стимул (побуждение) в виде правила, нормы, 
стандарта и других условий. Заданные внеш-
ней средой (надсистемой) правила поведения 
предопределяют те или иные последствия, ко-
торые будут в дальнейшем препятствовать 
или благоприятствовать процессу удовлетво-
рения личного экономического интереса субъ-
екта конкретным способом.

Таким образом, формирование социально-
экономического интереса является процессом 
внутренней мотивации субъекта и его реак-
ции на внешнее побуждение (на мотивацию 
со стороны внешней среды). Этот процесс со-
стоит из следующей последовательности актов 
мышления и поведения субъекта, например, 
вступающего в рыночные отношения в каче-
стве потребителя (покупателя) или произво-
дителя (продавца).

Субъект – потребитель: 
•	 намерение выбрать и реализовать жела-

ние (средство удовлетворения нужды);
•	 осознание источника получения этого 

средства и конкретной потребности в виде 
какой-либо полезности (ценности), выбран-
ной с учетом личного отношения (располо-
жения) к ней в конкретных регулирующих 
(ограничивающих) условиях;

•	 формулирование однозначной цели (це-
левой потребности);

•	 принятие решения о конкретном дей-
ствии во внешней рыночной среде с учетом 
отношений с другими субъектами, имеющи-
ми те же или противоположные цели, то есть 
установка на определенное поведение.

Субъект – производитель: 
•	 стремление выбрать (принять) или ор-

ганизовать конкретный наиболее эффектив-
ный способ удовлетворения нужды через 
целевую потребность в зависимости от регу-
лирующих условий.

Если внешние регулирующие условия спо-
собствуют оптимальному удовлетворению 
личного экономического интереса, то у субъ-
екта возникает потребность подчиниться та-
ким условиям.

Если регулирующие условия препятствуют 
удовлетворению личного интереса субъекта в 
конкретной ситуации, то у субъекта возника-
ет нужда: 

а) в изменении этих условий таким обра-
зом, чтобы они благоприятствовали или хотя 
бы не противоречили оптимальному удовлет-
ворению личного экономического интереса;

б) в сокращении затрат своих ресурсов с целью 
компенсации неблагоприятных условий за счет 
образовавшейся экономии, которая направляет-
ся на осуществление транзакционных затрат;

3) экономический способ удовлетворения 
базовых нужд является преобладающим;

4) подавляющее большинство опрошен-
ных ставили максимальное удовлетворение 
личного интереса в зависимость от наличия 
благоприятных условий (правил игры), ото-
ждествляя стремление к ним с институцио-
нальным интересом.

Проявляясь в человеческих ценностях, 
частные экономические интересы субъек-
та предприятия искажают объективное вос-
приятие окружающей действительности. Это 
искажение порождается возможным несоот-
ветствием целей субъектов, находящихся на 
разных уровнях социально-экономической 
системы предприятия, а именно:

а) несоответствием индивидуальных целей 
человека и целей социально-экономической 
системы организации или ее подсистем; 

б) целей социально-экономической систе-
мы организации как искусственной системы 
и целей  окружающих ее надсистем или целей 
природной системы; 

в) целей человека как элемента-субъекта 
социально-экономической системы органи-
зации и целей природной системы.

В этом случае противоречивость целепо-
лагания субъекта и системы, системы и над-
системы может быть устранена только при 
определенных условиях (правилах игры), ре-
гулирующих их отношения. Субъект соци-
ально-экономической системы обязан их со-
блюдать. То есть, согласно общепринятым 
взглядам в системном анализе, цели системы 
могут (и должны) быть подчинены целям над-
системы, несмотря на то, что они могут быть 
противоположными из-за разной направлен-
ности экономических интересов субъектов, 
находящихся во внутренней и внешней среде 
предприятия. Если такой соподчиненности 
целей системы и надсистемы не будет, то поя-
вится проблема несогласованности функции 
и цели системы, а значит, проблема несогла-
сованности экономических интересов.

При этом экономические интересы субъек-
тов, находящихся во внутренней и внешней 
(рыночной) среде предприятия, то есть яв-
ляющихся внутренней и внешней сторона-
ми экономических договорных отношений, 

должны быть согласованы так, чтобы их по-
ведение и поведение системы предприятия 
в целом было оптимальным. Такие регули-
рующие социальные условия были названы  
В. И. Бовыкиным «критериальными» [5, с. 163–
165]. Результаты исследования, выполненного 
этим автором, по нашему мнению, более дру-
гих приблизили нас к системному пониманию 
социально-экономических интересов субъек-
тов организации, к обоснованию методоло-
гии согласования частных экономических и 
коллективного (социально-институциональ-
ного) интересов субъектов предприятия че-
рез их оптимальную мотивацию.

Согласование экономических интересов 
субъектов социально-экономической систе-
мы предприятия (сторон экономических от-
ношений) возможно только на основе инсти-
туционального механизма в виде принятых 
сторонами «правил игры» что требует по-
крытия транзакционных затрат на поддер-
жание социально-экономических институтов 
во внешней и внутренней среде предприя-
тия. Эти транзакционные затраты есть плата 
за обеспечение определенности регулирую-
щих условий, а также обеспечение гарантии 
выполнения сторонами договорных «правил 
игры». Чем менее согласованы экономиче-
ские интересы субъектов производственных 
отношений, тем значительнее величина тран-
закционных затрат. При достижении крите-
риальных условий эти затраты будут мини-
мальными.

Таким образом, кроме частных экономи-
ческих интересов субъектов предприятия 
объективно существует их социально-ин-
ституциональный интерес, который можно 
определить как стремление каждого субъ-
екта к критериальным социально-институ-
циональным условиям, которые благопри-
ятствуют максимальному удовлетворению 
его частного экономического интереса. Со-
циально-институциональный интерес мож-
но назвать коллективным интересом, так он 
объединяет стремления всех субъектов ор-
ганизации к порядку как целевой определен-
ности обстоятельств (условий) во времени и 
пространстве экономической деятельности 
предприятия.
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дельного лица…, есть лишь привычка посту-
пать так, как выгодно этому лицу» [9].

Такая объективная реальность личного 
экономического интереса как базы для фор-
мирования социально-экономического ин-
тереса субъекта организации основана на 
жесткой (предельной) ограниченности чело-
веческих возможностей и, соответственно, на 
предельности цели сохранения его жизнеде-
ятельности, которая требует предельных за-
трат человеческих ресурсов в предельно до-
пустимых условиях.

Только при наличии критериальных усло-
вий, регулирующих экономические отноше-
ния субъектов организации, можно говорить 
о согласованных социально-экономических 
интересах субъектов и об их оптимальных 
социально-экономических взаимодействиях 
(поведении).

Cоциально-экономический интерес субъ-
ектов организации– это продукт не только 
горизонтального согласования личных (или 
групповых) интересов, но, главным образом, 
продукт вертикального согласования ресурс-
ных возможностей их реализации во вну-
тренней среде предприятия с институцио-
нальными возможностями их достижения во 
внешней среде предприятия. 

При горизонтальном согласовании группо-
вого экономического интереса личные инте-
ресы разделяются, соответственно, по цели, 
учитываются и группируются по объему и 
качеству их удовлетворения через сопостав-
ление желаемых экономических ресурсов и 
способа удовлетворения личных экономиче-
ских интересов с фактическими ресурсными 
возможностями субъектов предприятия.

При вертикальном согласовании социаль-
но-институционального интереса субъектов 
предприятия осуществляется сопоставле-
ние желаемых целевых ресурсных возможно-
стей, необходимых для реализации личных 
экономических интересов субъектов, с фак-
тическими институциональными условиями 
(«правилами игры»). 

Достижение полного согласования соци-
ально-экономических интересов субъектов 
при оптимальном поведении предприятия 
является началом перехода системы пред-

приятия в новое состояние. В этом новом со-
стоянии социально-экономической системы 
предприятия возникают новые личные ин-
тересы (интересы более высокого порядка) 
и новая потребность в более благоприятных 
условиях, которые расширят возможности 
субъектов системы для целей последующего 
развития.

Таким образом, социально-экономический 
интерес каждого субъекта предприятия пред-
ставляет собой стремление человека или группы 
людей удовлетворить базовую нужду (конечная 
цель) через использование своего реального по-
тенциала (наличия ресурсов и возможностей) в 
системе с коллективным (социально-институци-
ональным) интересом как стремления иметь не-
обходимые (благоприятные и определенные) со-
циально-институциональные условия. 

Система социально-экономических интере-
сов субъектов организации является управля-
ющей подсистемой предприятия. Механизм 
функционирования этой управляющей подси-
стемы как механизм согласования (устранение 
противоречий) интересов её субъектов реали-
зуется в двух своих проявлениях:

а) в виде ценового механизма, оптимально 
согласующего частные экономические инте-
ресы; 

б) в виде институционального механизма, 
оптимально согласующего коллективный (со-
циально-институциональный) интерес субъ-
ектов предприятия.

Модель вертикальных экономических от-
ношений субъектов и структуру их интересов 
в социально-экономической системе пред-
приятия можно свести к модели двусторон-
них вертикальных отношений:

•	 один субъект является внешней сторо-
ной (воздействующей надсистемой), то есть 
задающей регулирующие условия с учетом 
интересов надсистемы;

•	 другой субъект является внутренней 
стороной (реагирующей системой), приспо-
сабливающейся к установленным условиям 
(«правилами игры») через выбор оптималь-
ного поведения с позиции своих интересов.

При многоуровневой системе (подсистема – 
система – надсистема) модель будет пред-
ставлена в виде «матрешки», в которой будут 

в) в изменении личного интереса субъекта 
при ограниченных условиями возможностях 
так, чтобы удовлетворение скорректирован-
ного личного экономического интереса было 
оптимальным.

Таким образом, вводится новое понятие 
«социально-экономический интерес» как си-
стемный интерес субъекта (или группы субъ-
ектов) организации, который состоит:

•	 в реализации частного (или группово-
го) экономического интереса как стремления 
удовлетворить базовую нужду конкретным 
способом;

•	 в формировании согласованного кол-
лективного (социально-институционально-
го) интереса субъекта организации как стрем-
ления быть обеспеченным оптимальными 
институциональными условиями («правила-
ми игры»), которые благоприятствуют макси-
мальной реализации частного экономическо-
го интереса.

Следовательно, удовлетворение личного 
экономического интереса как составной ча-
сти интереса социально-экономического ос-
новывается на объективно существующем 
принципе (законе) оптимального  экономи-
ческого поведения субъекта организации, 
то есть поведения с максимальной выгодой 
и минимальными затратами ресурсов, при 
любых регулирующих условиях, а также на 
принципе эффективной мотивации его по-
ведения в социально-экономической систе-
ме организации. При этом оптимальное эко-
номическое поведение субъекта возможно 
только при оптимальном поведении социаль-
но-экономической системы предприятия, что 
соответствует оптимальному удовлетворе-
нию коллективного (социально-институцио-
нального) интереса, то есть при его согласо-
вании между всеми субъектами организации.

Соответственно, реализацию личного эко-
номического интереса субъекта, обособлен-
ную от экономических интересов других субъ-
ектов социально-экономической системы 
предприятия, можно рассматривать только 
как абстракцию. Реальный же личный эконо-
мический интерес субъекта существует толь-
ко в системе с социально-институциональным 
интересом в конкретных условиях. 

Здесь понятие коллективного интереса нуж-
но отличать от понятия группового интереса 
горизонтально взаимодействующих субъектов 
одного уровня, между которыми не возника-
ет формальных вертикальных управленческих 
отношений. Групповой интерес представляет 
собой сумму векторов однонаправленных или 
разнонаправленных личных экономических 
интересов представителей производственной 
группы.

О понятии социально-институционально-
го интереса субъектов организации можно 
говорить только в случае наличия вертикаль-
ных отношений управления (соподчиненных, 
иерархичных), когда одна из сторон является 
внутренней, принимающей «правила игры», а 
другая – внешней стороной, которая устанав-
ливает эти правила. 

Таким образом, процесс формирования 
коллективного (социально-институциональ-
ного) интереса – это процесс согласованного 
целеполагания при совпадающих или хотя бы 
не противоположных экономических интере-
сах субъектов организации по поводу:

а) нужды в кооперировании экономиче-
ского поведения субъектов при выборе и ор-
ганизации способа удовлетворения личного 
(группового) экономического интереса; 

б) нужды в кооперировании экономиче-
ского поведения субъектов при выборе и ор-
ганизации «правил игры», которые благо-
приятствовали бы удовлетворению личного 
(группового) экономического интереса.

Субъекты, не принявшие «правила игры» 
и имеющие личный экономический инте-
рес, не согласующийся с коллективным (со-
циально-институциональным) интересом 
субъектов организации, должны будут вы-
йти из системы или саботировать ее жизне-
деятельность. 

Личный и групповой экономический инте-
рес выражается в приростной (или накоплен-
ной) пользе – выгоде, полученной от удовлет-
ворения нужды через целевую потребность. 
Эта особенность личного интереса очень точ-
но была подмечена и образно сформулиро-
вана философом К. А. Гельвецием: «Интерес 
изменяет в глазах всех существ вид всякого 
предмета. Даже честность, с точки зрения от-
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Интересы субъектов предприятия (внутрен-
ней и внешней сторон экономических отноше-
ний) будут согласованы только тогда, когда на 
всех уровнях управления вертикальными отно-
шениями будут созданы такие критериальные 
условия, при которых произведение индексов 
результативности каждой из сторон и системы 
в целом, выраженных через отношение факти-
ческой результативности к максимально воз-
можной результативности (при максимальном 
использовании возможностей сторон), будет 
равно единице. 

В этом идеальном случае при крите-
риальном условии согласования лично-
го экономического и коллективного (со-
циально-институционального) интересов 
достигается максимальное использование 
потенциала (ресурсов и возможностей) 
каждого субъекта и организации в целом, а 
также минимизируются риски недостиже-
ния производственной цели предприятия 
и транзакционные затраты на поддержание 
институционального механизма согласова-
ния интересов.
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присутствовать двусторонние вертикальные 
отношения системы и надсистемы.

Каждая внешняя «матрешка» (внешняя 
сторона) как более общее (целое) определя-
ет регулирующие условия для внутренней 
матрешки (внутренней стороны). Причем 
внешняя сторона вертикальных отношений 
представляет не только коллективный инте-
рес целого (системы), но и личные интересы 

субъекта, например, менеджера, принимаю-
щего решения от имени системы предприя-
тия. 

Многокритериальная модель согласования 
социально-экономических интересов субъек-
тов предприятия представим в виде следую-
щей системы целевых функций, балансовых 
уравнений, критериев оптимальности и огра-
ничений (таблица).

Таблица
Система целевых функций, балансовых уравнений,  
критериев оптимальности и ограничений согласования  
социально-экономических интересов субъектов предприятия 
и оптимизации их экономических отношений

№ 
п/п

Показатели и принципы 
оптимальности и эффективности

Критерии оптимизации экономического 
поведения субъектов x (во внутренней 

среде), y (во внешней среде) и субъекта z 
(предприятия в целом)

Критерии согласования частных 
экономических и социально-

институционального интереса 
субъектов предприятия

1 Результативность
Прибыль

Rx = max, Ry = max, Rz = max
Пx = max, Пy = max, Пz = max

–

2 Согласование частных интересов Pd (q) = Ps (q) =Pe (q)
при (MCx = MCy) = MRz

–

3 Согласование частных 
экономических и коллективного 
интересов 

–

4 Скорость обменных процессов nd (q) = ns (q) = ne (q)
ne (q) = max

–

5 Надежность системы (минимизация 
риска неопределенности)

1 – px,y(I чи) × pz(I ки) = min –

Здесь Rx и Ry – результативность использо-
вания (отдача) потенциалов субъектов x и y 
(внутренней и внешней сторон экономиче-
ских отношений) с позиции индивидуаль-
ных экономических интересов, которая опре-
деляется по их вкладу в конечный результат 
предприятия; Rz – результативность исполь-
зования (отдача) общего потенциала систе-
мы z (предприятия в целом); Pd,, Ps, Pe – цены 
рыночного спроса, предложения и равнове-
сия;  MCx и MCy – приростные затраты ресур-
сов субъектов x и y во внутренней и внешней 
среде (в расчете на дополнительную единицу 
конечной продукции системы z); Rm

x, R
m

y, R
m

z – 
максимальные результативности использо-
вания потенциалов субъектов x и y и обще-
го потенциала системы предприятия z при 
максимальном использовании возможно-
стей субъектов внутренней и внешней среды 
предприятия (с максимальной реализацией 
их интересов); MRz – предельная (прирост-

1=×









× m

z

z
m
y

y
m
x

x

R
R

R
R

R
R

ная) выручка системы z (в расчете на допол-
нительную единицу конечной продукции); 

xm
x

x I
R
R

=  и ym
y

y I
R
R

=  – индексы результатив-

ности использования потенциалов субъектов 
x и y, характеризующие степень реализации 

их индивидуальных интересов; zm
z

z I
R
R

=
 
– ин-

декс результативности потенциала системы 
предприятия z; nd (q), ns (q), ne (q) – число обо-
ротов (производственных циклов) на рынке 
спроса, предложения и при равновесном со-
стоянии рынка; px,y(I чи), pz(I ки) – вероятности 
максимальной реализации частных экономи-
ческих и коллективного интересов субъектов 
предприятия; 1 – px,y(I чи) × pz(I ки) = min – кри-
терий минимизации рисков неопределен-
ности экономического поведения субъектов 
предприятия.
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7. Ссылки на источники, использованные в тексте статьи, даются в квадратных скоб-
ках после упоминания материала источника или цитирования согласно номеру, под 
которым источник приведен в списке использованной литературы, например, [6]. 
Библиографическое описание использованных источников дается в строгом соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.05–2008. В случае цитирования после номера источника через 
запятую ставится номер страницы, с которой взят цитируемый материал, например, 
[5, c. 48]. При ссылке на Интернет-ресурсы необходимо указать название статьи, на-
звание сайта, электронный адрес ресурса и дату обращения к нему. 
Пример: 
1. Пикунов Н. И. Организация работы налоговых органов США. URL: http:// http: 
www.lexaudit.ru (дата обращения: 26.06.2012). 

8. Список использованной литературы формируется согласно порядку упоми-
нания ссылок в тексте статьи. В статье рекомендуется использовать не более  
10 литературных источников. 

9. К статье прилагается фотография автора (разрешение не менее 300 пикс/дюйм), 
не вставлять в текст статьи, отдельным файлом: JPEG или TIFF.

10. Фамилия, имя и отчество автора, название статьи, аннотация (объемом до  
400 знаков), перечень ключевых слов (5–7 слов) должны быть в статье на русском 
и английском языках. Название статьи должно содержать не более 9-ти слов.

11. Чертежи и схемы должны быть выполнены в форматах EPS, рисунки и фото-
графии должны быть сохранены в формате JPЕG. 

12. Сокращения величин и мер допускаются только в соответствии с Междуна-
родной системой единиц.

13. Статья вместе с заявкой на публикацию может высылаться электронной почтой 
(e-mail:  gukit-journal@mail.ru). Файлы необходимо именовать согласно фамилии 
первого автора. Не рекомендуется в одном файле помещать несколько статей.

14. Несоблюдение указанных требований может явиться основанием для отказа в 
публикации или увеличить срок подготовки материала к печати.

15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

16. Редакция оставляет за собой право отклонить статью по одной или несколь-
ким из следующих причин:
а) несоответствие тематики статьи профилю журнала;
б) недостаточная актуальность и значимость результатов исследования, пред-
ставленного в статье;
в) качество раскрытия темы статьи не соответствует современному уровню на-
учных  исследований;
г) статья написана недостаточно литературным или недостаточно научным языком;
д) оформление статьи не соответствует требованиям, описанным в настоящих 
«Правилах оформления статей»;
е) на статью получена отрицательная рецензия.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

1. Статья должна соответствовать профилю издания, одному из его тематических 
разделов (рубрик) и направлений. 

2. Статья должна иметь ограниченный объем машинописного текста формата А4 
(от 6 до 15 страниц), книжной ориентации, поля 2,5 см со всех сторон, Times New 
Roman, цвет – черный, размер шрифта – 14; интервал 1,5 пт.).

3. Оформление статьи покаазано на примере: сведения об авторе (фамилия, имя 
и отчество, ученое звание, ученая степень, должность и организация, которую 
представляет автор статьи, контактный телефон и электронная почта), УДК (обяза-
тельно), название статьи, аннотация, ключевые слова и далее текст статьи.
Пример:  

Иванов Иван Иванович – кандидат экономических наук, доцент кафедры про-
дюсерства Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевиде-
ния,  контактный телефон и адрес электронной почты.

УДК
И. И. Иванов

МЕХАНИЦИЗМ В КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

4. При наличии в статье поясняющих рисунков и таблиц в тексте статьи обязатель-
но должны быть ссылки на них, например, (рисунок 1). Если в тексте статьи приво-
дится только один рисунок, то он не нумеруется.
Пример: 

Рис. 1. Схема взаимосвязи хозяйственных факторов

5. Название таблицы указывается над таблицей. Слово таблица пишется сверху на-
звания таблицы и номеруется. Если в тексте статьи приводится только одна табли-
ца, то она не нумеруется.
Пример:
Таблица 1
Показатели реализации ресурсного потенциала предприятия

6. Математические формулы и уравнения набираются в редакторе формул (приложе-
ние программы Microsoft Word). Те из них, на которые в последующем тексте будут 
ссылаться, номеруются цифрами. Номер ставится у правого края в круглых скобках.
Пример:
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∑
=
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где Fj – определяется для каждого варианта разработок; 
dij – оценка относительной важности (в баллах), данная i-м экспертом j-му вариан-
ту (из 100 баллов); 
mi – количество экспертов, оценивших j-й вариант.
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