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Уважаемые друзья!

В этом году Санкт-Петербургский государствен-
ный университет кино и телевидения отмечает 95-ле-
тие. На протяжении всей своей истории  наш вуз  был 
и остается кузницей кадров для индустрии  кино, те-
левидения, а в последние годы и для медиаиндустрии. 
Знаменательно, что этот юбилей  совпадает с другой 
выдающейся датой – 105-й годовщиной российского 
кинематографа.

На всех этапах становления движущей силой и гор-
достью нашего университета были научно-педагоги-
ческие кадры, многие из которых известны не только 
в России, но и за ее пределами.

За 95 лет изменилась наша страна и высшая школа, 
изменились мы сами. Однако сохраняются учебные и 
научные традиции и память о тех, кто стоял у истоков 
высшего кинематографического образования в нашем 
вузе, кто продолжал, несмотря ни на что, научную и 
образовательную деятельность в трудные военные и 
послевоенные годы. Мы помним и чтим тех, кто оста-
вил нам в наследство свои научные идеи, кафедры, 
своих учеников и для кого работа в университете стала 
делом жизни.

В непростые времена рыночных реформ наш вуз 
успешно преодолел все трудности и, освоив  новые 
научные и образовательные направления, с каждым 
годом усиливает свои позиции в сфере образования и 
науки.  Мы гордимся родным университетом, который 
дал путевку в жизнь многим поколениям талантливых 
кинематографистов – создателей яркого настоящего и 
будущего страны.

Для  университета 95 лет –  это возраст зрелости, 
который позволяет на основании накопленного опы-
та стремиться в будущее и достигать новых целей. 
Наша стратегическая цель  –  стать научно-образова-
тельным центром мирового уровня.

В дни 95-летия университета искренне желаю кол-
лективу журнала воплощения в жизнь смелых твор-
ческих планов, а его читателям – содержательных и 
интересных публикаций. 

Александр Дмитриевич  
Евменов 

ректор Санкт-Петербургского 
государственного

университета  
кино и телевидения,

Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации,

доктор экономических наук, 
профессор

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

А. Д. Евменов
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В адрес университета поступили многочисленные поздравления, в том числе от Заме-
стителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец, Министра  
культуры Российской Федерации В. Р. Мединского, Председателя Комитета Государ-
ственной Думы по образованию и науке В.А. Никонова, губернатора Санкт-Петербур-
га Г. С. Полтавченко, Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
В. С. Макарова, Председателя Комитета по науке и Высшей школе Санкт-Петербурга  
А. С. Максимова, Председателя Союза кинематографистов России Н. С. Михалкова.
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Основанный почти век назад, Санкт-
Петербургский университет кино и теле-
видения подготовил десятки тысяч ква-
лифицированных специалистов, которые 
внесли существенный вклад в развитие  
отечественной кинематографии, телевиде-
ния и массмедиа.

СПбГУКиТ продолжает заложенные при 
его создании образовательные и научные 
традиции. Сегодня – это единственный в 
России вуз, реализующий весь спектр об-
разовательных и научных направлений, не-
обходимых кино- и телеиндустрии. Отрас-
левой характер вуза, его универсальность 
выражается не только широкой «гаммой» 
реализуемых образовательных программ, 
но и отраслями наук, по которым осу-
ществляются научные исследования. Это 
и физико-математические науки, и техни-
ческие, и экономические, и философские,  
а также искусствоведение. В нашем универ-
ситете, единственном из вузов Министер-
ства культуры РФ, действуют докторские 
диссертационные советы, принимающие  
к защите диссертации по техническим и 
экономическим наукам.

В рамках развития научного потенциала 
СПбГУКиТ и его целевой направленности 
на реализацию практических потребностей 
аудиовизуальной и социально-культур-
ной  сферы страны в университете успешно 
функционируют четыре научных школы, 
девять научных и три творческих направ-
ления. Высокий уровень СПбГУКиТ в раз-
резе функционирования научных школ  
и направлений отражает тот факт, что на-
учная школа ректора, Заслуженного деяте-
ля науки РФ, доктора экономических наук, 
профессора Евменова А.Д. с 2007 года вне-
сена в Реестр ведущих научных и научно-
педагогических школ Санкт-Петербурга.

Научно-педагогический состав универ-
ситета насчитывает более 500 человек, 
почти 200 из них отмечены отраслевыми 
и государственными наградами, награда-
ми города, имеют почетные звания. Еже-
годно научные и творческие работы пре-
подавателей и студентов университета 
удостаиваются наград  городских фести-

валей и конкурсов, а также фестивалей  
и конкурсов всероссийского и междуна-
родного значения.

Стратегическая цель развития универси-
тета – стать кинематографическим научно-
образовательным центром мирового уров-
ня. Достижению этой цели способствует  
и научно-исследовательская деятельность, 
направленная на проведение фундаменталь-
ных и прикладных исследований для пред-
приятий и организаций Министерства куль-
туры РФ, других ведомств, на апробацию  
и внедрение результатов исследований в хо-
зяйственную практику и учебный процесс.

Торжественные мероприятия, посвящен-
ные 95-летию Санкт-Петербургского уни-
верситета кино и телевидения состоялись 9 
сентября, в день подписания в 1918 году де-
крета Совнаркома РСФСР «Об учреждении 
высшего института фотографии и фототех-
ники».

Центральным событием торжественных 
мероприятий стал ввод в эксплуатацию  
в учебном корпусе на Бухарестской, 22 но-
вого киноконцертного комплекса, не имею-
щего аналогов в России по своему техниче-
скому оснащению.

Технологические системы зала включа-
ют в себя оборудование цифрового кино-
показа, концертный свет, звук, механику  

Председатель Комитета по науке  
и Высшей школе Санкт-Петербурга  

А. С. Максимов вручает поздравительную  
телеграмму от губернатора  

Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
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и одежду сцены, телевизионный комплекс 
трансляции и записи концертов, представ-
лений, конференций и иных общественно 
значимых мероприятий на сцене площадью 
более 100 кв. метров. Кинопоказ на экране 
шириной 18 метров обеспечивается двумя 
цифровыми кинопроекторами формата 4К 
с возможностью демонстрации объемно-
го изображения 3D в сочетании с уникаль-
ной системой 64-канального окружающего 
звука DOLBY ATMOS. Более 180 световых 

приборов различных типов управляются  
с единого пульта с возможностями про-
граммирования сложных световых парти-
тур. Телевизионный комплекс имеет в своем 
составе 5 камер в студийном исполнении  
с возможностью размещения камеры на па-
норамной головке крана с длиной стрелы до 
6 метров, и на устройстве стабилизации ка-
меры стэдикам для свободного перемещения 
оператора по сцене. В состав телевизионно-
го комплекса входят различные аппаратные,  
в которых размещены новейшие микшер-
ные пульты для сигналов изображения  
и звука, серверные системы записи, вос-
произведения и монтажа ТВ программ  
в формате FULL HD.

Таким образом, комплексная рекон-
струкция киноконцертного зала позволя-
ет вывести учебный процесс, творческую 
и научную деятельность преподавателей  
и студентов на принципиально новый тех-
нический и технологический уровни.

Киноконцертный комплекс университета
(Бухарестская, 22)

Аппаратная звукорежиссера 
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Мы гордимся, что  Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и те-
левидения стал первым в России вузом, 
где установлено столь высокотехноло-
гичное оборудование, позволяющее про-

водить культурно-зрелищные, просвети-
тельные и образовательные мероприятия 
в соответствии с мировыми стандартами 
качества, на высочайшем техническом 
уровне.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения  
А. Д. Евменов 9 сентября 2013 года произвел полуденный выстрел из пушки  
на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости в честь юбилея вуза

Фойе и зал  
киноконцертного комплекса  университета
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Гостиничный бизнес в России – очень 
многообещающая, быстроразвивающаяся и 
перспективная сфера. За последнее десяти-
летие она претерпела сильные изменения, 
приблизившись по своему уровню к между-
народным стандартам качества сервиса. В 

АНАлИз кОНцЕНтРАцИИ  
НА РыНкЕ НАцИОНАльНых 
гОСтИНИчНых СЕтЕй

ANALYSIS OF NATIONAL HOTEL CHAINS CONCENTRATION  
ON THE MARKET

УДК 339.163.2

мАлюшенковА екатерина Дмитриевна 
аспирант Санкт-Петербургского государственного экономического университета, emalyushen-
kova@gmail.com

MALYUSHENKOVA Ekaterina Dmitrievna
Postgraduate student, St. Petersburg State University of Economics, emalyushenkova@gmail.com

Аннотация.
В статье дается анализ концентрации на рынке (как международном, так 
и российском) национальных гостиничных сетей. Данный анализ произво-
дится на основе статистических данных, собранных крупнейшими между-
народными агентствами, являющимися экспертами в своей сфере. В ста-
тье приведены некоторые расчеты, позволяющие вывести необходимые 
показатели для определения уровня концентрации на рынке национальных 
гостиничных сетей. 

Ключевые слова: сетевой гостиничный бизнес, национальные гостиничные 
сети, уровень концентрации на рынке, анализ функционирования нацио-
нальных гостиничных сетей.

Abstract.
The article analyses national hotel chain concentration on the international as well 
as on the Russian market.This analysis is based on the statistical data collected by 
the largest international agencies that are experts in their field. The article provides 
some calculations that allow to deduce the indexes necessary for determining the 
level of national hotel chains concentration on the market.

Key words: hotel chain business, national hotel chains, the level of concentration on 
the market, the analysis of national hotel chains functioning.

западной части страны, особенно в таких 
крупных мегаполисах, как Москва и Санкт-
Петербург, развитие происходит активнее, 
имеет широкую государственную поддерж-
ку. Это обусловлено статусом городов, их 
высокой значимостью, не только политиче-
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ской, экономической, но и культурно-исто-
рической. 

Даже при первом взгляде на российский 
гостиничный рынок становится очевидным 
преобладание международных управляю-
щих компаний, открывающих отели под 
своими брендами на территориях с наибо-
лее активным потоком посетителей. При-
езжая в любой более или менее крупный 
город, непременно столкнешься с такими 
названиями, как Radisson, Marriott, Novotel 
(Accor) и т.  д. Все эти марки принадлежат 
крупнейшим международным компаниям, 
как правило, владельцам не одного, а не-
скольких брендов.

Необходимо рассказать о гостиничных 
сетях в целом. Глобализация устанавливает 
свои порядки, в том числе и на рынке гости-
ничных услуг.

Глобальная экономика появилась как само-
стоятельное явление в конце XX века. «Гло-
бальная экономика – это экономика, способная 
работать как единая система в режиме реаль-
ного времени в масштабе всей планеты», –  
сказал известный социолог М. Кастельс.

Свобода передвижения по миру, как в силу 
научного прорыва и появления новых средств 
передвижения, так и в силу политической об-
становки, позволяющей без особого труда пе-
реезжать из страны в страну, обеспечила вы-
ход на совершенно новый уровень массового 
международного туризма.

Сказать, что глобализация внесла измене-
ния в понятие путешествия, значит не сказать 
ничего. Глобализация позволяет транспорт-
ным компаниям, обеспечивающим перевоз-
ку туристов, охватывать территорию всего 
земного шара, дает доступ в самые отдален-
ные его уголки. Глобализация позволяет оте-
льерам осуществлять экономию на масштабе 
производства туристского продукта за счет 
стандартизации товаров и услуг. В конце кон-
цов она позволяет маркетологам выводить 
компании на новые и новые рынки без при-
ложения неимоверных усилий за счет инте-
грации общества. Все эти процессы активно 
объединяют предприятия размещения тури-
стов и приводят к образованию гостиничных 
сетей.

Сетевая форма организации имеет ряд преи-
муществ перед индивидуальными игроками –  
одиночными средствами размещения:

•	 более успешное преодоление усиливаю-
щейся ценовой и неценовой конкуренции за 
счет снижения затрат на ведение бизнеса и 
наличия более четких стандартов предостав-
ления гостиничных услуг;

•	 использование масштаба сети при пере-
распределении затрат;

•	 большие финансовые ресурсы для вве-
дения инноваций в бизнес;

•	 достаточные ресурсы для присутствия в 
глобальных системах бронирования;

•	 использование узнаваемости бренда и 
сопряженные с этим маркетинговые преиму-
щества;

•	 возможность внедрения комплексных 
программ обучения и продвижения персона-
ла, имеющиеся на это финансовые ресурсы;

•	 более эффективное решение на уров-
не многонациональных сетевых гостиничных 
предприятий вопросов демографического ста-
рения населения в развитых странах, дефици-
та местной рабочей силы для гостиничного 
бизнеса и необходимости ее импорта;

•	 большая возможность, в сравнении с 
одиночными средствами размещения, удов-
летворить потребность в увеличении спроса 
на гостиничные услуги, отвечающие между-
народным стандартам и известные потреби-
телю [1].

Данные факторы объясняют колоссальный 
рост гостиничных сетей, которые не только 
захватывают локальные рынки, но и выходят 
на международный уровень. Под их влияние 
попал и российский рынок. Исследователь-
ская компания Ernst&Young, подведя итоги 
за 2012 год, привела следующую статисти-
ку по захвату международными гигантами 
российского гостиничного рынка: Carlson 
Rezidor Hotel Group – 28%, InterContinental 
Hotel Group – 17%, Marriott International Inc –  
15%, Accor Hotels – 14% , Sokos Hotels – 4%, 
Kempinski Hotels – 4%, Hilton Worldwide – 
3%, Starwood Hotels & Resorts – 2%, Hyatt 
Corporation – 2%. Таким образом, 89% рос-
сийского гостиничного рынка находится под 
контролем международных компаний.
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Соответственно, лишь 11% рынка принад-
лежит отечественным операторам. 

К настоящему моменту у общественности 
нет сформировавшегося представления о по-
нятии «национальная гостиничная сеть», тем 
не менее существует несколько российских 
управляющих компаний, довольно успеш-
но осуществляющих свою деятельность, при 
этом одна из них даже предприняла первые 
попытки выхода на международный рынок. 
Далее речь пойдет о них.

Некоторое время назад остро стояла про-
блема так называемого «советского сервиса», 
специфического рода обслуживания, далеко 
отличающегося стандартами от международ-
ного уровня. В последние годы наблюдается 
тенденция ухода от этого направления. Ту-
ристический российский рынок значительно 
продвинулся вперед: международные гости-
ничные сети активно открывают свои отели 
на территории российских городов, тем са-
мым внося коррективы в работу сферы обслу-
живания за счет продвижения собственных 
стандартов качества сервиса. Отечественные 
вузы и заведения специального образования 
со своей стороны ведут активную подготовку 
кадров соответствующего уровня, имеющих 
четкое представление о сфере гостеприим-
ства и качестве работы в ней, владеющих ино-
странными языками. Стоит также принять 
во внимание, что за последнее время активно 
увеличился поток выезжающих за рубеж рос-
сийских граждан, что, в свою очередь, ведет 
к некоторому «обмену опытом». Речь идет в 
первую очередь не о туристах, пользующихся 
услугами туристических компаний, а о само-
стоятельных путешественниках, имеющих 
прямой контакт с сотрудниками абсолют-
но всех сфер обслуживания, которые могут 
встретиться в процессе организации время-
препровождения за рубежом. В таких поезд-
ках российские граждане перенимают много-
летний международный опыт, в дальнейшем, 
при работе в данной сфере (вне зависимости 
от собственного положения и статуса), закла-
дывают прочную основу качественного рос-
сийского сервиса.

Такое положение вещей дает надежду на то, 
что оставшиеся в руках отечественных пред-

принимателей 11% гостиничного рынка мо-
гут достойно существовать на фоне междуна-
родных гигантов. Об активной конкуренции 
говорить пока не приходится, поскольку для 
достижения хотя бы приблизительно анало-
гичных масштабов российским компаниям 
сферы гостеприимства (в данном случае речь 
идет о средствах размещения) необходимо 
еще много работать и совершенствоваться.

Итак, познакомимся с существующими на се-
годняшний день отечественными гостиничны-
ми сетями. Всего их пять: Intourist Hotel Group 
(Интурист Отель Групп),  AMAKS Hotels&Resorts,  
Orange Ring Hotel Management, ГОСТ Отель 
Менеджмент (бывшая компания «Русские оте-
ли») и Azimut Hotels.

Intourist Hotel Group (Интурист Отель 
Групп)

ОАО «ВАО Интурист» владеет одиннад-
цатью отелями в России, а также в Украине, 
Италии, Чехии, Турции и Намибии. В отече-
ственном направлении компания ориентиру-
ется на гостиницы 3–4* в таких дистанциях, 
как Москва, города Золотого Кольца и Алтай; 
за рубежом – 4–5*. Четыре гостиничных ком-
плекса советских времен были реконструи-
рованы компанией, остальные здания отелей 
строились специально под проекты. 

AMAKS Hotels&resorts 
Компания владеет 21 отелем и тремя ку-

рортами на территории Российской Федера-
ции и Белоруссии. «Репутацию необходимо 
заработать» – таков негласный девиз сети 
AMAKS. Компания не занимается рекламной 
раскруткой бренда, а вкладывает ресурсы в 
реконструкцию объектов и повышение уров-
ня профессиональной подготовки кадров. 
Таким образом, AMAKS скупает гостиницы 
советского периода и реконструирует их под 
современные отели категории 3*.

Orange ring Hotel Management
Orange Ring Hotel Management является са-

мой молодой российской компанией в гости-
ничном бизнесе. При этом отрицательным 
моментом является факт, что она не распо-
лагает собственным сайтом (возможно, это 
лишь вопрос времени). С другой стороны, 
представители Orange Ring Hotel Management 
ведут активную жизнь в СМИ: участвуют в 
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беседах с журналистами, публикуют рекла-
му в печатных и электронных изданиях и т. 
д. Направления компании – рынки России и 
Украины. 

В силу отсутствия четких статистических 
данных о функционировании компании, 
электронных источников, содержащих дан-
ные о ней, затруднительно дать ее независи-
мую сжатую характеристику. 

Для формирования у читателя представ-
ления о деятельности Orange Ring Hotel 
Management в статье приведено интервью ее 
генерального директора Сергея Колеснико-
ва: «На сегодняшний момент гостиничные 
проекты Orange Ring представлены в шести 
федеральных округах России из семи. Это 
хороший показатель роста компании, если 
учесть, что ей нет и года. В конце лета 2006 
года запланировано официальное открытие 
Подмосковного Spa & Wellness-отеля «Arthurs 
Spa Hotel» (124 номера) в 20 км от МКАД по 
Дмитровскому шоссе. До конца этого года за-
кончится реконструкция еще двух объектов 
в Московской и Ленинградской областях, где 
«Orange Ring Hotel Management» представит 
«Orange Club Hotel ISTRA» (192 номера, Мо-
сковская область, Истринское водохранили-
ще) и «Orange Club Hotel REPINO» (118 номе-
ров, Ленинградская область, Финский залив). 
Общее количество номеров под управлением 
Orange Ring составляет в общей сложности 
525 номеров. Кроме того, компания работает 
над проектами в Екатеринбурге, Новосибир-
ске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Бер-
дянске, Сочи и Анапе. Портфолио компании 
составляет 14 проектов. Общая капитализа-
ция проектов, находящихся под управлением 
компании «Orange Ring Hotel Management» 
превысила 100 млн долларов. Деятельность 
компании затрагивает как загородный от-
дых («Orange Club»), так и городские отели 
(«Orange City»)». По поводу дорогих бутик-
отелей у генерального директора Orange 
Ring Hotel Management Сергея Колесникова 
существуMт свое мнение: «Они не интересны 
с точки зрения бизнеса – трудно заполняемы, 
цены неоправданно завышены. Платить по 
несколько сот евро за ночь в Краснодарском 
крае считаю не самым разумным поступком».

ГОСТ Отель Менеджмент (бывшая компа-
ния «Русские отели»)

ГОСТ Отель Менеджмент владеет двенад-
цатью объектами на территории Российской 
Федерации и Украины. Из всех отечественных 
компаний ГОСТ Отель Менеджмент охваты-
вает наибольшее количество направленно-
стей средств размещения. Под управлением 
компании находятся как городские бизнес- и 
бутик-отели, так и горнолыжные курорты и 
гостиницы пляжного отдыха. Отличитель-
ной чертой большинства объектов, принад-
лежащих компании, является дороговизна и 
помпезность интерьеров, направленность на 
контингент более высокого уровня, чем у ана-
логичных современных гостиниц с советским 
прошлым, находящихся под управлением 
других крупных компаний и преследующих 
более скромные цели. 

Azimut Hotels
Azimut Hotels – это наиболее известная оте-

чественная гостиничная сеть, которая осу-
ществляет активный выход на международ-
ный рынок, открывая отели в таких странах, 
как Германия, Австрия. Помимо уже суще-
ствующего номерного фонда в 9100 номеров, 
Azimut Hotels имеет также 10 новых проек-
тов в стадии разработки. Несмотря на то, что 
Azimut Hotels является сравнительно молодой 
компанией, данный бренд хорошо знаком за 
рубежом и часто называется единственной 
российской гостиничной сетью (это несо-
мненно является показателем ее успеха). 

Ниже приведены некоторые статистиче-
ские данные, на основе которых в данной ста-
тье будет определена степень концентрации 
на рынке национальных гостиничных сетей.

Intourist Hotel Group (Интурист Отель 
Групп) (название средства размещения – ко-
личество номеров): ГК «Космос» (Москва) –  
1777, гостиница «Башкортостан» (Уфа) – 141, 
гостиница «Елец» (Елец) – 131, гостиница 
«Московский тракт» (Великий Ростов) – 51,  
гостиница «Москва» (Углич) – 47, ГК Алтай 
Resort (Республика Алтай) – 80, санаторий 
«Меллас» (Ялта) – 182, Leopard Lodge (Нами-
бия) – 9, Westend Hotel (Чехия)— 116, Principle 
Forte dei Marmi (Италия) – 28, Maxim Resort 
Hotel (Турция) – 248.
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AMAKS Hotels&Resorts: АМАКС Пермь 
отель (Пермь) – 158, АМАКС Золотое коль-
цо (Владимир) – 223, АМАКС Сафар отель 
(Казань) – 197, АМАКС Турист отель (Уфа) –  
199, АМАКС Конгресс отель (Белгород) – 
271, АМАКС Парк отель (Воронеж) – 138, 
АМАКС Конгресс отель (Ростов-на-Дону) –  
287, АМАКС Парк отель (Тамбов) – 107, 
АМАКС отель «Азов» (Азов) – 93, АМАКС 
отель «Полярная звезда» (Новый Уренгой) – 
157, АМАКС Сити отель (Красноярск) – 295, 
Старая Руса (Старая Руса) – 90, отель «Вал-
дайские зори» (Валдайский край)— 89, го-
стиница «Россия» (Великий Новгород) – 104, 
гостиница «Курган» (Курган) – 45, гостини-
ца «Турист» (Йошкар-Ола) – 101, гостиница 
«Юбилейная» (Тольятти) – 211, гостиница 
«Бобруйск» (Бобруйск) – 65, отель «Могилев» 
(Могилев) – 359,   АМАКС Визит отель (Го-
мель) – 117, АМАКС Сити отель (Жлобин) – 
55.

Orange Ring Hotel Management: Arthurs Spa 
Hotel (Москва) – 124, Orange Club Hotel IS-
TRA (Московская область) – 192, Orange Club 
Hotel REPINO (Ленинградская область) – 118. 
Номерной фонд данной компании активно 
растет за счет большого количества уже запу-
щенных в строительство проектов. 

ГОСТ Отель Менеджмент (бывшая компа-
ния «Русские отели»): Rodina grand hotel&-
SPA (Сочи) – 40, гостиница «Сретенская» 
(Москва) –  8, гостиница «Волна» (Нижний 
Новгород) – 198, гостиничный комплекс 
«Металлург» (Николаев) – 60, Спорт-отель 
«Гладенькая» – 65, отель «Гранд Байкал» 
(Иркутск) – 87, курорт «Гора Соболиная» 
(Иркутск) – 80, санаторий «Зеленый городок» 
(Москва) – 213, гостиница «Сибирь» (Абакан) –  
74, гостиница «Меридиан» (Саяногорск) – 52, 
гостиница «Айвазовский» (Сочи) – 196.

Azimut Hotels: Azimut отель Астрахань 
(Астрахань) – 242, Azimut отель Владивосток 
(Владивосток) – 609, Azimut отель Воронеж 
(Воронеж) – 309, Azimut отель Кострома (Ко-
строма) – 90, Azimut отель Москва «Туль-
ская» (Москва) – 144, Azimut отель Нижний 
Новгород (Нижний Новгород) – 157, Azimut 
отель Сибирь (Новосибирск) – 259, Azimut 
отель Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) –  

1037, Azimut отель Уфа (Уфа) – 141, Azimut 
Hotel Berlin City South (Берлин) – 156, Azimut 
Hotel Berlin Kurfuerstendamm (Берлин) – 135, 
Euro Hotel Vienna Airport (Вена) – 114, Azimut 
Hotel Dresden (Дрезден) – 64, Azimut Hotel 
Cologne City Center (Кельн) – 190, Azimut 
Hotel Munich City East (Мюнхен) – 167, Azimut 
Hotel Nuremberg (Нюрнберг) – 117, Azimut 
Hotel Erding (Эрдинг) – 55.

Итак, выше были перечислены все гости-
ницы, находящиеся под руководством сете-
вых российских операторов. Если сложить 
количество номеров, в общей сумме получит-
ся всего 11 694 комнаты. Для сравнения: одна 
компания Starwood управляет 1 162 отелями 
по всему миру, при этом количество номе-
ров в любом из них не менее 100. Учитывая, 
что аналогичная статистика присуща пода-
вляющему большинству крупных и средних 
гостиничных операторов, не стоит даже под-
считывать долю российских сетей на между-
народном рынке, она ничтожно мала. 

В статье уже были приведены данные в про-
центном соотношении доли международных 
компаний на российском рынке, было отме-
чено, что свободными от их влияния оста-
ются 11% рынка. Теперь произведем неболь-
шой расчет: по данным Росстата за 2011 год,  
в Российской Федерации насчитывается  
1 258 000 комнат, находящихся в различных го-
стиницах и отелях любой звездной категории. 
Как было подсчитано ранее, номерной фонд 
пяти управляющих компаний составляет  
11 694 комнаты. После составления простой 
пропорции оказывается, что в процентном со-
отношении доля российского гостиничного 
рынка, принадлежащая отечественным гости-
ничным сетям, составляет менее 1% – всего 
0,93%! Такой показатель является более чем 
печальным; тем более что условия современ-
ного рынка, на котором глобализация ставит 
под угрозу существование малых индивиду-
альных предприятий заставляют жестко кон-
курировать между собой международных ги-
гантов.

В заключение необходимо отметить, что 
среди отелей, находящихся под управлением 
отечественных гостиничных сетей, большин-
ство объектов не поддаются единой класси-
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фикации, то есть компании управляют одно-
временно и санаториями, и бутик-отелями, 
и бизнес-отелями, которые зачастую даже не 
связаны единым брендом.

Также не существует общих стандартов ка-
чества сервиса, которые объединяли бы сети в 
единое целое. Это не позволяет потребителю, 
ожидающему одинаковых условий прожива-
ния в любом географическом направлении, 
становиться приверженцем какой-либо опре-
деленной марки.

Что касается звездности, то здесь тоже су-
ществуют проблемы: в большинстве случаев 

все гостиницы присваивают звезды сами себе, 
отталкиваясь от собственных критериев. 

Тенденции к изменениям на настоящий мо-
мент не предвидится, что является отрицатель-
ным фактором в развитии отечественного го-
стиничного бизнеса. Учитывая ситуацию на 
рынке гостиничных услуг, для того чтобы стать 
полноценным игроком в данной области, не 
говоря уже о том, чтобы быть способными со-
ставлять достойную конкуренцию, необходимо 
объединение и расширение масштабов компа-
ний. 0,93% отечественных гостиничных сетей на 
собственном рынке – это непозволительно мало. 
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Аннотация.
Излагаются концептуальные положения процесса управления экономиче-
скими изменениями в деятельности учреждений профессионального обра-
зования различного организационно-правового статуса. Определяется на-
правленность управленческих воздействий на достижение планируемого 
экономического результата. Исследуются организационно-правовые пози-
ции в управлении экономическими результатами и использованием имуще-
ственных комплексов социально ориентированных организаций професси-
онального образования.

Ключевые слова: изменение экономических результатов, учреждение про-
фессионального образования, система управления изменениями.

Abstract.
The article presents conceptual statements of managing economic changes in edu-
cational institutions activities of various organisational and legal status. The au-
thors have determined the managing direction effect on achieving desired economic 
result. They also have studied organizing and legal aspects in managing economic 
results and using proprietary complexes of socially oriented organizations of pro-
fessional education.

Key words: changing economic results, educational institution, changes manage-
ment system.
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Процесс управления экономическими из-
менениями в деятельности учреждений про-
фессионального образования в значительной 
мере зависит от формы собственности (госу-
дарственные, муниципальные, частные учеб-
ные заведения), их организационно-правовых 
форм (фонд, некоммерческое партнерство, 
государственное, муниципальное бюджетное 
учреждение, автономная некоммерческая ор-
ганизация, негосударственное образователь-
ное учреждение).

В то же время предпринимаемые менед-
жерами комплексные организационно-эко-
номические, инновационные, финансовые 
и иные меры имеют высокий уровень субъ-
ективности. Это связано с необходимостью 
принятия управленческих решений в процес-
сах ожидания изменений состояния внеш-
ней среды в установленном периоде или в 
неопределенном времени, а также в условиях 
наступивших последствий влияния негатив-
ных экономических, финансовых, инноваци-
онных факторов на экономическое развитие 
профессиональных учебных заведений. При 
этом принятие управленческого решения 
обусловливается временем принятия и ре-
ализации комплексных мер по стабилиза-
ции и последующему росту экономических 
результатов. Важными факторами влияния 
выступают и условия организационного, эко-
номического характера функционирующего 
учреждения профессионального образова-
ния (количественных и качественных харак-
теристик располагаемого ресурсного потен-
циала, эффективности его использования, 
экономической, социальной и инвестицион-
ной привлекательности, репутации на рынке 
услуг) и складывающиеся обстоятельства.

Управление изменениями экономических 
результатов (рост, стабилизация в своей си-
стемной целевой ориентации на достижение 
их наибольших значений) представляет со-
бой взаимосвязанный состав мер и действий, 
предпринимаемых управленцами професси-
ональных учебных заведений, движимых же-
ланием сохранить социально-экономические 
тенденции развития, сложившиеся в ретро-
спективном периоде, повысить экономиче-
ские результаты на основе уместности (це-

лесообразности) своих действий и решений, 
согласующихся с возможностями организа-
ционного и ресурсного потенциалов, их эф-
фективным использованием и оптимальным 
распределением.

Объективными факторами для менедже-
ров, принимающих решения об изменении 
экономического результата в текущем периоде 
функционирования или средне-, долгосрочно-
го развития профессиональных учебных за-
ведений выступают: наступление последствий 
негативного влияния экономических, социаль-
ных, финансовых и инновационных факторов 
внешней среды на деятельность учреждений 
профессионального образования, менеджеры 
которых озабочены снижением стоимостных 
объемов экономических результатов; время и 
условия функционирования учреждений про-
фессионального образования.

Субъективными факторами процесса 
управления изменениями экономических 
результатов учебных заведений профессио-
нального образования, по нашему мнению, 
являются:

•	 уровень уместности (целесообразности) 
формирования соответствующего комплекса 
организационно-экономических мер в целях 
достижения во времени соответствующего 
экономического результата, характеризуемого 
менеджерами как максимально возможного в 
сложившихся условиях, во времени, реальном 
функционировании профессионального учеб-
ного заведения, неуправляемых обстоятель-
ствах осуществления комплексных мер и дей-
ствий;

•	 оценка своих ресурсных и организа-
ционных возможностей повлиять на коли-
чественные и качественные характеристики 
структурных составляющих экономического 
результата;

•	 желание изменить параметры приня-
той целевой установки системы управления 
средне-, долгосрочным развитием профес-
сионального учебного заведения с тем, что-
бы адаптировать и приспособить учебное за-
ведение к новым условиям, обстоятельствам, 
его реальному состоянию;

•	 учет влияния многочисленных факто-
ров внешней деловой среды, определение воз-
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можностей в том или ином желаемом (плани-
руемом) уровне использования ресурсного 
потенциала;

•	 характеристика своих организацион-
но-экономических сильных и слабых сторон 
деятельности, возможностей оперативно ре-
агировать на изменения состояний внешней 
среды и на этой основе осуществлять ком-
плексные меры и действия, направленные на 
расширение состава конкурентных преиму-
ществ, рост конкурентоспособности обра-
зовательных услуг, в целом экономического 
результата профессионального учебного за-
ведения [1; 2].

Однако, несмотря на субъективность и 
возможную рассогласованность предприни-
маемых мер и действий менеджерами учреж-
дений профессионального образования, сам 
подход к решению ими проблемы уместного 
и необходимого с их точки зрения управлен-
ческого воздействия на достижение эконо-
мического результата, удовлетворяющего в 
минимальной или более высокой степени 
руководство и персонал профессионального 
учебного заведения, на наш взгляд, являет-
ся единственно верным и соответствующим 
функциональному назначению и целевой 
ориентации. Достижение экономического ре-
зультата при этом возможно в условиях сло-
жившегося влияния внешних и внутренних 
факторов, установленного периода времени и 
возможных, но не учтенных в процессе управ-
ления изменениями экономического резуль-
тата обстоятельств в процессе осуществления 
своей деятельности, включая обстоятельства 
непреодолимой силы.

Изложенные объективные и субъективные 
факторы влияния на процесс управления из-
менениями экономических результатов уч-
реждений профессионального образования, 
в свою очередь, зависят от условий (обуслов-
лены) и характера их действия во времени. 
Так, например, организационно-правовой 
статус социально ориентированных неком-
мерческих организаций профессионального 
образования в нормативно-правовом отно-
шении регламентирует возможности внеш-
него и внутреннего финансового обеспече-
ния как структурно-долевых составляющих 

общего стоимостного объема оказываемых 
потребителям образовательных услуг.

У фонда, как у социально ориентирован-
ной некоммерческой организации профес-
сионального образования структурными до-
лями экономического результата выступают 
пожертвования, дарения, объемы средств 
от предпринимательской деятельности. При 
этом каждая доля экономического результа-
та в процессе управления может достигаться 
менеджментом и персоналом фонда посред-
ством ярко выраженных общественно по-
лезных образовательных целей (например, 
обучение людей, имеющих существенные фи-
зические недостатки).

Поэтому доминирующей долей экономиче-
ского результата в фонде должны выступать 
виды деятельности, позволяющие обеспе-
чивать его социальную ориентацию. В усло-
виях социальной ориентированности фонда 
как образовательной некоммерческой про-
фессиональной организации управление по-
ставленными к достижению экономически-
ми результатами, исходя из представленных 
на законодательной основе прав заниматься, 
наряду с образовательной деятельностью и 
другими видами предпринимательства для 
достижения социально значимой цели, ради 
которой и был создан фонд как некоммерче-
ская организация профессионального обра-
зования, должно быть сконцентрировано на 
оптимизации доли экономического резуль-
тата от предпринимательской деятельности 
фонда.

Практической деятельностью в виде оказа-
ния услуг профессионального образования, 
подтверждая свою общественно полезную 
социальную ориентированность, можно вли-
ять на внешние группы социальной и эконо-
мической поддержки (стейкхолдеров) своей 
социально значимой цели с тем, чтобы уве-
личивать размеры пожертвований и дарений 
фонду.

В то же время фондом как социально ори-
ентированной некоммерческой организаци-
ей профессионального образования должно 
быть законодательно регламентировано рас-
пределение экономического результата дея-
тельности на социальные целевые установки 
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и производимые затраты персонала фонда, на 
процессы оказания образовательных услуг и 
предпринимательской деятельности.

Совместное влияние субъективных и объ-
ективных факторов социально ориентиро-
ванного фонда – некоммерческой организа-
ции профессионального образования можно 
считать уместным (экономически приемле-
мым) в том случае, если в создавшихся ус-
ловиях воздействия негативных факторов 
макро-, микросред в течение установленного 
(планируемого) периода времени и при изме-
няющихся негативных обстоятельствах для 
успешного функционирования фонда, эф-
фективного использования имущественного 
комплекса, переданного фонду учредителями 
на добровольных началах, был достигнут эко-
номический результат, позволяющий фонду 
достигать социально значимых целей, ради 
которых он был создан [4].

Несколько другие организационно-право-
вые позиции в управлении экономическими 
результатами и использованием имуществен-
ного комплекса у такой социально ориентиро-
ванной организации профессионального об-
разования, как некоммерческое партнерство. 
В некоммерческом партнерстве основным 
видом, обеспечивающим функционирование 
и достижение планируемого экономического 
результата, выступает предпринимательская 
деятельность. Поэтому управление измене-
ниями экономического результата неком-
мерческого партнерства как организации 
профессионального образования менеджеры 
должны связывать с объединением объектив-
ных и субъективных факторов влияния на 
достижение, поэтапное устранение отклоне-
ний экономического результата от его плани-
руемой величины.

Хотя у партнерства, осуществляющего де-
ятельность по оказанию профессиональных 
образовательных услуг, в соответствии с за-
конодательством, единственной является 
предпринимательская деятельность, обеспе-
чивающая его функционирование, измене-
ние его экономических результатов, уровень 
субъективизма, на наш взгляд, при принятии 
управленческих решений является достаточно 
высоким. Это связано с тем, что располагае-

мый имущественный комплекс организации 
профессионального образования – неком-
мерческое партнерство, переданный ему его 
членами, может существенно снизить свой ре-
сурсный потенциал при выходе из некоммер-
ческого партнерства его членов, располагаю-
щих правом получить часть своего имущества, 
денежных средств, переданных в собствен-
ность некоммерческому партнерству.

Учитывая высокий риск достижения 
планируемого размера экономического ре-
зультата в процессе предпринимательской 
деятельности, а также риск эффективного ис-
пользования материально-технических и фи-
нансовых ресурсов, некоммерческое партнер-
ство в процессе управления изменениями 
экономического результата должно предус-
матривать формирование резервного фонда 
финансовых средств для обеспечения своего 
устойчивого экономического развития.

Снижение риска достижения планируемо-
го экономического результата наблюдается 
в настоящее время у социально ориентиро-
ванных государственных и муниципальных 
бюджетных учреждений профессионального 
образования, так как доминирующую долю 
экономического результата процесса оказа-
ния образовательных услуг, в соответствии с 
федеральными законами «Об образовании» 
и «О некоммерческих организациях», зани-
мают объемы субсидий, выдаваемых учреж-
дениям профессионального образования из 
федерального, регионального или муници-
пального бюджета [3].

Предпринимаемые организационно-эконо-
мические меры и действия бюджетных учреж-
дений профессионального образования по 
управлению изменением структурных долей 
и в целом стоимостного объема оказываемых 
образовательных услуг, выступающим обоб-
щающим показателем результативности госу-
дарственных (федеральных и региональных), 
муниципальных бюджетных учреждений про-
фессионального образования, на наш взгляд, 
должны быть ориентированы на повышение 
доли экономического результата, получаемого 
бюджетным учреждением профессионально-
го образования за счет предпринимательской 
деятельности, осуществляемой на законода-
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тельной основе, но регламентированной им в 
части оказания образовательных услуг и вы-
полнения научно-исследовательских работ 
сверх установленного государственного или 
муниципального задания.

Для менеджеров государственных и му-
ниципальных бюджетных учреждений про-
фессионального образования объективным 
фактором в процессе управления изменением 
экономического результата выступают разме-
ры субсидий, обеспечивающих финансирова-
ние текущей и среднесрочной деятельности 
бюджетных учреждений профессионального 
образования.

Однако в условиях существенных измене-
ний экономического, финансового, социаль-
ного и инновационного состояния внешней 
среды, за которыми следует, как правило, 
снижение объемов субсидий, управленцам 
бюджетных учреждений профессионально-
го образования следует ориентировать свой 

ресурсный и организационный потенциал на 
изменение пропорций в долях экономическо-
го результата, соответственно увеличив его 
долю за счет предпринимательской деятель-
ности настолько, насколько снижены объемы 
бюджетного финансирования.

Кроме того, управление достижением мак-
симально возможных экономических резуль-
татов, изменениями их в условиях существен-
ных колебаний экономического, финансового, 
социального состояния макросреды должно 
включать в свой состав формулируемую и ре-
ализуемую стратегию экономического роста, 
предполагающую устойчивое повышение эко-
номического результата как в условиях разви-
вающихся в перспективном периоде времени 
ретроспективных тенденций, так и в насту-
плении последствий воздействия негативных 
факторов внешней среды, существенно отли-
чающихся по силе влияния на экономический 
результат от ретроспективного периода.
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Социальная политика включает в себя об-
ширный круг вопросов, от решения которых 
зависит не только благополучие отдельных 
граждан, но и развитие общества в целом. 
Многоцелевой характер социальной полити-
ки, которая в широком смысле представляет 
собой систему целей, задач и мероприятий, 
способствующих повышению уровня и каче-
ства жизни граждан, проявляется не только 

ИмпЕРАтИвы 
СОцИАльНОй пОлИтИкИ 
гОСУДАРСтвА

THE STATE SOCIAL POLICY IMPERATIVES
УДК 364.07

поповА мария ивановна
профессор кафедры управления экономическими и социальными процессами Санкт-
Петербургского государственного университета кино и телевидения, доктор экономических 
наук, профессор, Заслуженный экономист Российской Федерации, popova-maria@mail.ru

POPOVA Maria Ivanovna
Professor of the Department of Economic and Social Processes Management, Saint-Petersburg 
State University of Film and Television, Doctor of Economic Sciences, Professor, Honourary 
Economist of the Russian Federation, , popova-maria@mail.ru

Аннотация. 
В статье рассмотрены современные задачи социальной политики Рос-
сии и механизм их реализации. Охарактеризованы проблемы финансо-
вого обеспечения государственных гарантий по социальному обслужи-
ванию граждан и предоставлению мер социальной поддержки. Даны 
рекомендации по совершенствованию правовых, организационных и 
экономических инструментов управления социальными процессами.

Ключевые слова: социальная политика, социальное обслуживание, 
меры социальной поддержки, государственная программа, расходы 
бюджета. 

Abstract.
The article deals with the current problems of Russian social policy and the 
mechanisms for their implementation. The author has described problems of 
guaranteed financial provision of social services and measures of social support 
for the citizens and offered recommendations on improving the legal, organiza-
tional and economic instruments of social processes management.

Key words: social policy, public service, social support measures, the state pro-
gramme, budget expenditure.

в ее традиционных приоритетах, но и в но-
вых, соответствующих современным усло-
виям. Сегодня государство акцентирует свою 
деятельность на формировании стабильной 
социально-экономической среды, благопри-
ятствующей экономической активности на-
селения, усилению социальной мобильности 
граждан, предпринимательству. Политика в 
области занятости в конечном итоге должна 
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позволить всем трудоспособным членам об-
щества за счет собственных доходов обеспе-
чивать более высокий уровень потребления. 

К числу традиционных, по-прежнему на-
ходящихся в сфере прямой ответственности 
государства, относятся такие направления 
социальной политики, которые нацелены на 
безусловное выполнение всех законодатель-
но установленных социальных гарантий по 
удовлетворению потребностей граждан в 
качественном и доступном жилье, услугах 
образования, здравоохранения, культурном 
и духовном развитии, информации, досу-
ге. Среди государственных гарантий особое 
место занимают пенсионное и социальное 
обеспечение, включающее социальную защи-
ту и меры социальной поддержки граждан, 

нуждающихся в государственной помощи. 
Достаточно сказать, что эти направления со-
циальной политики являются наиболее за-
тратными, а в их основе лежат, как правило, 
демографические и экономические проблемы. 
Анализ показателей структуры и динамики 
населения России свидетельствует о ежегод-
ном снижении численности трудоспособного 
населения и увеличении количества граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке со 
стороны государства. В первую очередь это 
касается пенсионеров, доля которых достиг-
ла к 2012 году 28,1%, и граждан с денежными 
доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума (их около 13%), по разным причинам 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации 
(таблица 1).

Таблица 1 
Структура и динамика численности населения России за период 2000–2011 гг. 

 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Численность населения (на конец года), млн 
человек

146,3 143,2 142,8 142,8 142,7 142,8 142,9 143,0

в том числе в возрасте:

моложе трудоспособного – всего 28,4 23,6 23,1 22,9 22,9 23,1 23,2 23,5

трудоспособном – всего 88,0 90,2 90,0 89,7 89,3 88,5 87,9 87,1

старше трудоспособного – всего 29,9 29,4 29,7 30,2 30,5 31,2 31,8 32,4

Численность пенсионеров (на конец года), млн 
человек

38,4 38,3 38,3 38,5 38,6 39,1 39,7 40,2

в процентах от общей численности  
населения

26,2 26,7 26,8 27,0 27,0 27,4 27,8 28,1

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, млн человек

42,3 25,4 21,6 18,8 19,0 18,4 17,7 18,0

в процентах от общей численности  
населения

29,0 17,8 15,2 13,3 13,4 13,0 12,5 12,7

Источник:  [1]. 

Прогнозируемый в среднесрочной пер-
спективе ежегодный рост количества граждан 
старше трудоспособного возраста примерно 
на 1 млн чел. обусловливает необходимость 
существенной активизации социальной по-
литики, что находит отражение в целой серии 

императивов1 – государственных докумен-
тов, именуемых концепциями, стратегиями, 
основами, на базе которых формируются и 

Императив (лат.  imperativus)  — требование, 
приказ, закон.
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принимаются программные, распорядитель-
ные, нормативные правовые акты, обяза-
тельные к исполнению. Все они нацелены на 
решение жизненно важных проблем обще-
ства, в первую очередь – демографических, 
включающих необходимость стабилизации 
рождаемости и укрепления семьи, улучшения 
состояния здоровья населения, увеличения 
средней продолжительности жизни, повыше-
ния образовательного уровня, обеспечения 
экологической безопасности. 

Наиболее важными документами с точки 
зрения современной системы стратегическо-
го планирования являются так называемые 
майские (2012 года) указы Президента Рос-
сийской Федерации, в которых отражены 
требования к повышению результативности 
при реализации государственной социаль-
ной и демографической политики, политики 
в сфере здравоохранения, в области обра-
зования и науки. В Основных направлениях 
деятельности Правительства Российской Фе-
дерации на период до 2018 года определены 
приоритетные задачи, связанные с повыше-
нием качества и доступности услуг институ-
тов социальной сферы. Приведены и количе-
ственные значения ряда целевых ориентиров. 
Например, показатель ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении достигнет в 
2018 году 74 лет; будет проведена пенсионная 
реформа, обеспечивающая повышение пен-
сий, средний размер которой составит не ме-
нее двух прожиточных минимумов, и т. д.

Еще один важный документ – Програм-
ма поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012–2018 годы, 
утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р [2]. В ней определена необ-
ходимость дальнейшего совершенствования 
системы оплаты труда работников этих уч-
реждений, что должно привести к сокраще-
нию разрыва между средним уровнем опла-
ты труда работников учреждений и средним 
уровнем заработной платы по субъекту Рос-
сийской Федерации. Очевидно, что реализа-
ция Программы приведет к росту расходов 
субфедеральных бюджетов и является одной 

из ключевых проблем, усугубляющей финан-
совое состояние субъектов РФ в условиях 
действующих правил организации межбюд-
жетных отношений. Дело в том, что еще в 
2004 году были законодательно разграничены 
полномочия между федеральным центром и 
регионами, предусматривающие принятие 
новых финансовых обязательств тем уров-
нем бюджетной системы, который принимает 
нормативные акты, приводящие к росту рас-
ходов. Думается, что одновременно с приня-
тием федеральной Программы необходимо 
было решить вопрос и о компенсации расхо-
дов нижестоящих бюджетов. 

Вслед за этим на всех управленческих уров-
нях утверждены многочисленные планы ме-
роприятий по реализации указов Президента 
РФ, повсеместно получившие ненормативное 
название «дорожных карт». На государствен-
ном уровне в одних случаях они утверждены 
Правительством РФ, в других – министерства-
ми. Например, по культуре «дорожная карта» 
утверждена распоряжением Правительства от 
28 декабря 2012 г. № 2606-р [3], по вопросам 
повышения эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населения –  
приказом Министерства труда и социальной 
защиты от 29 декабря 2012 г. № 650. 

В каждой из «дорожных карт» утверждены 
целевые показатели (индикаторы) развития 
отраслей до 2018 года и меры, обеспечиваю-
щие их достижение, в том числе повышение 
уровня оплаты труда работников в увязке с 
переходом на «эффективный контракт». Под 
«эффективным контрактом» понимаются 
трудовые отношения между работодателем 
(государственным или муниципальным уч-
реждением) и работниками, основанные на:

•	 наличии у учреждения государственно-
го (муниципального) задания и целевых по-
казателей эффективности работы, утверж-
денных учредителем; 

•	 системе оценки эффективности дея-
тельности работников учреждений (совокуп-
ности показателей и критериев, позволяю-
щих оценить количество затраченного труда 
и его качество); 

•	 системе оплаты труда, учитывающей 
различия в сложности выполняемой работы, 
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а также количество и качество затраченного 
труда; 

•	 системе нормирования труда работников 
учреждения, утвержденной работодателем; 

•	 подробной конкретизации с учетом от-
раслевой специфики в трудовых договорах 
должностных обязанностей работников, по-
казателей и критериев оценки труда, условий 
оплаты труда. 

По данным профильного Министерства в 
2011 году размер среднемесячной заработ-
ной платы социальных работников составлял 
8400 руб. или 35,5% к уровню среднемесячной 
заработной платы по Российской Федерации. 
К 2018 году среднюю заработную плату со-
циальных работников планируется довести 
до 100% от средней заработной платы в со-
ответствующем регионе, что потребует роста 
профессионального уровня социальных ра-
ботников.

Аналогичные «дорожные карты» разрабо-
таны и на уровне субъектов РФ, и каждым 
государственным учреждением, что наводит 
на мысль об очередной «кампанейщине». По-
нятно, что направления деятельности и объ-
емы финансового обеспечения учреждений в 
первую очередь определяются собственником 
исходя из общей стратегии развития, разрабо-
танной на долгосрочную перспективу по каж-
дой отрасли экономики и социальной сферы. 

Среди них особое место занимает Страте-
гия долгосрочного развития пенсионной си-
стемы, которая утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 25 декабря 2012 года 
№ 2524-р [4]. В указанной стратегии предус-
мотрен механизм увеличения размера пенсии 
гражданам, выразившим намерение продол-
жать работать по достижении пенсионного 
возраста и принявшим решение отсрочить 
назначение пенсии, а также определены меры, 
гарантирующие сохранность пенсионных на-
коплений и обеспечивающие доходность от 
их инвестирования. Определено также, что 
пенсионная система должна базироваться на 
трехуровневой модели:

•	 первый уровень – трудовая пенсия (го-
сударственная пенсия) в рамках государ-
ственной (публичной) системы обязательно-
го пенсионного страхования;

•	 второй уровень – корпоративная пен-
сия, формируемая работодателем при воз-
можном участии работника на основании 
трудового и (или) коллективного договоров 
либо отраслевого соглашения;

•	 третий уровень – частная пенсия, фор-
мируемая работником (физическим лицом).

При проведении экономической и соци-
альной политики государства применяются и 
другие инструменты стратегического управ-
ления – Государственные программы. В каж-
дой из них определены цель, задачи, объемы 
финансовых вложений, ожидаемые результа-
ты. Непосредственно в рассматриваемой си-
стеме функционируют три госпрограммы: 

«Социальная поддержка граждан»; 
«Содействие занятости населения»; 
«Доступная среда». 
При этом каждая из программ имеет под-

программы. Например, первая госпрограмма 
включает в себя четыре группы мероприятий 
по развитию мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан; модернизации 
и развитию социального обслуживания на-
селения; совершенствованию социальной 
поддержки семьи и детей; повышению эф-
фективности государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций. В рамках реализации этой го-
сударственной программы планируется до-
стижение таких основных результатов, как: 
снижение бедности среди получателей мер 
социальной поддержки на основе расшире-
ния сферы применения адресного принципа 
ее предоставления; удовлетворение к 2020 
году потребностей граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, включая детей-инвали-
дов, в постоянном постороннем уходе. Так-
же планируется обеспечение поддержки и 
содействие социальной адаптации граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию 
или находящихся в социально опасном по-
ложении; повышение к 2018 году средней за-
работной платы социальных работников до 
100% от средней заработной платы в соответ-
ствующем регионе; преобладание к 2020 году 
семейных форм устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей; увеличение объ-
емов социальных услуг, оказываемых соци-
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ально ориентированными некоммерческими 
организациями.

В этих условиях субъектам РФ предстоит 
уточнить перечень и содержание собствен-
ных региональных долгосрочных целевых 
программ. Сегодня наблюдается значитель-

ный разброс как по их названию, так и по 
срокам реализации.

Между тем в целом расходы государства на 
реализацию социальной политики чрезвычайно 
высоки (таблица 2). Только в 2013 году их объем 
составит 8, 44 трлн руб. или более 25% от ВВП. 

Таблица 2
Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
на реализацию социальной политики, млрд руб.

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Социальная политика, всего 7 824,0 8 440,0 9 092,0 9 669,1

Удельный вес в общей сумме расходов 
бюджетов бюджетной системы РФ, %

34,5 34,3 34,5 33,6

в том числе:

Расходы федерального бюджета 3 930,2 3 901,4 4 008,5 4 197,0

Расходы бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

2 908,5 3 467,5 3 934,8 4 249,7

в том числе: 

Расходы бюджета Пенсионного фонда РФ 2 509,0 2 996,4 3 422,1 3 682,7

Расходы бюджета ФСС РФ 399,5 471,1 512,7 567,0

Расходы консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации

985,3 1 071,1 1 148,7 1 222,4

 
Источник: [5].

Решающая роль принадлежит средствам 
федерального бюджета (46%), который яв-
ляется универсальным инструментом под-
держки позитивных процессов в различных 
сферах экономической деятельности и реа-
лизации социальной политики. В структу-
ру бюджетной системы в настоящее время 
помимо федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов входят 
государственные внебюджетные фонды: Пен-
сионный фонд РФ, Фонд социального страхо-
вания РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. В этих фондах 
аккумулируются средства на реализацию 
важнейших социальных гарантий: пенсион-
ного обеспечения, оказания бесплатной ме-
дицинской помощи, поддержки в случае по-
тери трудоспособности, во время отпуска по 
беременности и родам и т. д. 

По информации Министерства финансов 
Российской Федерации, в 2012 году совокуп-
ные расходы бюджетной системы в расчете 
на душу населения превысили 155 тыс. руб., 
а к 2014 году они достигнут 183 тыс. руб. За 
счет этих средств осуществляются различные 
денежные выплаты и производятся государ-
ственные услуги. 

Иными словами, бюджетные ассигнова-
ния следует рассматривать как источник, 
за счет которого общество приобретает у 
государства общественные блага и услуги – 
образование, здравоохранение, социальное 
обеспечение, гарантии безопасности и пра-
вопорядка, защиту внешнеполитических ин-
тересов, гражданских прав и свобод и все то, 
что не может быть предоставлено рынком и 
оплачено каждым гражданином по отдель-
ности.
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 Раздел «Социальная политика» ежегод-
но аккумулируют средства в сумме око-
ло 4 трлн. руб. или около 30% от общего 
объема расходов федерального бюджета. 
Прежде всего, за счет этих средств обеспе-
чивается сбалансированность бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации. Это обусловлено 
дефицитом Пенсионного фонда, трансфер-
ты которому составляют в 2013 году 73% от 
всех расходов федерального бюджета по на-
званному разделу (таблица 3). 

Таблица 3
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, млрд руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего 2 850,2 2 923,0 2 985,3 3 161,2

в том числе:

Пенсионное обеспечение: 2 245,2 2 330,7 2 379,4 2 522,2

Покрытие дефицита бюджета 1 033,1 1 009,9 861,6 897,6

Валоризация пенсионных прав граждан 566,5 621,3 688,4 763,3

Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению

291,3 315,0 351,2 369,5

Компенсация выпадающих доходов в связи с 
установлением пониженных тарифов страховых 
взносов

304,4 330,1 422,7 437,9

Федеральная социальная доплата к пенсии 38,5 40,0 40,5 38,7

Возмещение расходов по нестраховым периодам 3,6 4,1 4,7 4,9

Софинансирование формирования пенсионных 
накоплений

7,5 10,0 10,0 10,0

Выплата социального пособия на погребение 0,3 0,3 0,3 0,3

Администрируемые расходы: 604,9 592,3 605,9 639,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты 377,5 373,5 393,0 414,4

Предоставление материнского (семейного) 
капитала

162,7 155,5 163,1 172,1

Осуществление компенсационных выплат лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными 
лицами

44,0 43,8 30,7 33,2

Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение некоторым категориям граждан, 
доплаты к пенсии в связи с 60-летием Победы в 
ВОВ

8,9 8,0 7,2 7,0

Иные социальные выплаты 11,9 11,5 11,9 12,3

          
Источник: [5].

Помимо пенсионного обеспечения феде-
ральный бюджет несет прямые обязательства 
по социальному обеспечению безработных 
граждан, выплачивая им пособия по безрабо-
тице. За счет бюджета обеспечивается выпол-

нение обязательств государства перед граж-
данами по реализации таких федеральных 
законов, как «О социальной защите инвали-
дов», «О ветеранах» и др., делегированных на 
исполнение субъектам РФ. За счет передавае-
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мых средств субъекты РФ организуют предо-
ставление мер социальной поддержки «фе-
деральным льготникам», полный перечень 
которых отражен в Федеральном законе от 
22. 08. 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты РФ и признании 
утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов. В основном, к ним относятся: 

•	 инвалиды Великой Отечественной вой-
ны и приравненные к ним лица; 

•	 участники Великой Отечественной войны;
•	 ветераны боевых действий; 
•	 члены семей погибших (умерших) инва-

лидов и участников войны и ветеранов; 
•	 жители блокадного Ленинграда;
•	 несовершеннолетние узники концлагерей;
•	 инвалиды с I–III степенью ограничения 

способности к трудовой деятельности, без 
степени ограничения указанной способно-
сти, дети-инвалиды;

•	 граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации.

Федеральные льготники имеют право на 
следующие меры социальной поддержки: им 
предоставляются льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг, как правило в денеж-
ной форме; ежемесячная денежная выплата, 
размер которой зависит от категории льгот-
ника; набор социальных услуг – обеспече-
ние лекарственными средствами, санатор-
но-курортное лечение, бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транс-
порте и др. Инвалиды при необходимости 
обеспечиваются техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедически-
ми изделиями; Герои Советского Союза и 
Герои Российской Федерации, Герои Социа-
листического труда и полные кавалеры ор-
дена Трудовой Славы имеют более широкий 
перечень льгот. 

Помимо этого за счет федерального бюд-
жета оплачиваются и другие публично-нор-
мативные и иные обязательства, перечень ко-
торых для примера приведен в таблице 4. 

Таблица 4
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
и иных социально значимых обязательств, млрд руб.

2012 год  
(закон с 
учетом 

изменений)

2013 год 2014 год 2015 год

проект

в процен-
тах  

к преды-
дущему 

году

проект

в процен-
тах 

 к преды-
дущему 

году

проект

в процен-
тах  

к преды-
дущему 

году

Всего 643,4 661,8 102,9 701,7 106,0 673,1 95,9

Публичные нормативные выплаты 
гражданам, всего

518,5 528,7 102,0 552,8 104,6 549,5 99,4

в том числе:

Пенсии военнослужащим 470,9 483,4 102,7 506,4 104,8 501,5 99,0

Меры социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний

9,8 9,8 100,0 10,3 105,1 10,9 105,8

Компенсация в возмещение вреда 
гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие радиаци-
онных аварий

13,5 13,7 101,5 14,4 105,1 15,1 104,9

Пособие по уходу за ребенком гражда-
нам, подвергшимся воздействию ради-
ации вследствие радиационных аварий

3,2 3,2 100,0 3,4 106,3 3,6 105,9
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2012 год  
(закон с 
учетом 

изменений)

2013 год 2014 год 2015 год

проект

в процен-
тах  

к преды-
дущему 

году

проект

в процен-
тах 

 к преды-
дущему 

году

проект

в процен-
тах  

к преды-
дущему 

году

Пособия сотрудникам органов вну-
тренних дел, получившим телесные 
повреждения, исключающие воз-
можность дальнейшего прохождения 
службы

9,4 9,4 100,0 9,4 100,0 9,4 100,0

Стипендии Президента Российской 
Федерации спортсменам, тренерам и 
иным специалистам спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации 

1,2 1,2 100,0 1,2 100,0 1,2 100,0

Дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение некоторых катего-
рий граждан Российской Федерации в 
связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов

0,7 0,7 100,0 0,6 85,7 0,6 100,0

Иные публичные нормативные 
выплаты гражданам

9,8 7,4 75,5 7,2 97,3 7,2 100,0

Иные социально значимые 
обязательства, всего

124,9 133,1 106,6 148,9 111,9 123,6 83,0

в том числе:

Накопительно-ипотечная система 
жилищного обеспечения военнослу-
жащих

42,3 59,3 140,5 73,4 123,8 75,2 102,5

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

40,6 30,5 75,1 30,7 100,7 3,3 10,7

Пожизненное содержание судей 13,0 13,8 105,8 14,4 104,3 14,4 100,0

Пособия и компенсации военнослу-
жащим, приравненным к ним лицам, а 
также уволенным из их числа (за ис-
ключением публичных нормативных 
обязательств)

9,0 9,2 102,2 9,6 104,3 9,6 100,0

Социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

6,9 7,3 105,8 7,7 105,5 7,7 100,0

Иные 12,9 12,9 100,0 13,1 101,6 13,4 102,3

Окончание табл. 4

Социальная помощь «федеральным льготни-
кам» предоставляется не только за счет феде-
рального бюджета, но и за счет государственных 
внебюджетных фондов. К примеру, ежемесяч-
ные денежные выплаты осуществляются за счет 
Пенсионного фонда РФ; бесплатное лекарствен-
ное обеспечение – за счет средств фонда обяза-
тельного медицинского страхования. 

Финансовое обеспечение мер социальной 
поддержки «региональных льготников» и 

государственных услуг по социальному об-
служиванию населения осуществляется за 
счет бюджетов субъектов Российской Феде-
рации. Приведем пример. В бюджете Санкт-
Петербурга на 2012 год расходы по разделу 
«Социальная политика» составляли 43 млрд 
руб., или 10,6% от всех расходов бюджета. Из 
них наибольший удельный вес занимали рас-
ходы на социальное обслуживание населения –  
16,9% и социальное обеспечение – 76,8%. 
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Аналогичные пропорции наблюдаются и в 
другом субъекте РФ – Ленинградской обла-
сти, где доля расходов в минувшем году со-
ставляла 10% консолидированного бюджета 
(8 млрд руб.)

Субъекты РФ за счет собственных бюд-
жетов несут ответственность за финансовое 
обеспечение тех расходных обязательств, 
которые закреплены за ними в соответ-
ствии с установленными полномочиями. К 
«региональным льготникам» отнесены ве-
тераны труда, труженики тыла, жертвы по-

литических репрессий. Субъекты РФ вправе 
расширять как виды, так и состав категорий 
граждан, имеющих право на социальную за-
щиту, определять понятие и критерии слож-
ной жизненной ситуации, исходя из финан-
совых возможностей и проводимой в регионе 
социальной политики. С учетом региональ-
ных особенностей строятся и схемы органи-
зации социальной защиты населения, кото-
рые отличаются большим разнообразием. В 
таблице 5 приведены типичные примеры та-
кой поддержки. 

Таблица 5
Перечень мер социальной поддержки и форм социального обслуживания населения,  
финансируемых за счет средств бюджетов субъектов РФ

№ п/п Меры социальной поддержки Категории граждан Формы предо-
ставления

1 Периодические денежные выплаты Ветераны труда и приравненные к ним категории 
граждан, жертвы политических репрессий и тру-
женики тыла (далее – «региональные льготники»)

Адресная, 
денежная

2 Денежные компенсации по оплате жилья 
и коммунальных услуг 

«Региональные льготники», специалисты, про-
живающие и работающие в сельской местности, 
многодетные семьи

Адресная, 
денежная

3 Изготовление и ремонт зубных протезов «Региональные льготники» Адресная, 
натуральная

4 Социальная помощь в виде единовремен-
ной денежной выплаты или натуральной 
помощи 

Граждане, оказавшиеся в сложной жизненной си-
туации

Адресная, 
денежная или 
натуральная

5 Социальное пособие и материальная 
помощь на погребение

Родственники умерших Адресная, 
денежная

6 Ежемесячное пособие на ребенка Граждане, имеющие ребенка Адресная, 
денежная

7 Единовременное пособие при рождении 
ребенка

Граждане, имеющие ребенка Адресная 
денежная

8 Оплата проезда на железнодорожном и 
автомобильном транспорте 

«Региональные» льготники, пенсионеры, много-
детные семьи, лица, сопровождающие инвалидов 
по зрению 

Адресная,
денежная или 
натуральная

К примеру, органами социальной защиты 
населения Ленинградской области реализо-
вывается около 30 государственных полно-
мочий, в рамках которых осуществлялась 
деятельность по предоставлению порядка 
100 видов социальных выплат и 20 видов 
мер социальной поддержки. В данном слу-
чае объем необходимых расходов зависит от 
двух показателей: количества получателей 

средств и размеров выплат, каждая из кото-
рых устанавливается законодательно. Важ-
ным направлением социальной политики 
является установление за счет средств бюд-
жетов субъектов РФ материнского капитала 
в размере, составляющем примерно 100 тыс. 
руб., и расширение направлений его рас-
ходования – на покупку автомобиля, земли 
или лечение ребенка. 
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Расходы на выплату федерального материн-
ского капитала, осуществляемые при рожде-
нии второго и последующего ребенка в сумме 
408  960, 5 руб. за счет средств Пенсионного 
фонда РФ, составляют в год около 160 млрд 
руб. Примечательно, что срок действия Феде-
рального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» завершается 
в 2016 году, хотя демографические проблемы 
к этому времени останутся не менее острыми. 
Думается, что срок его действия целесообраз-
но продлить, а размер капитала устанавли-
вать более округленно. 

Следующим по значимости направлением 
социальной политики является социальное 
обслуживание населения. Социальное обслу-
живание представляет собой деятельность по 
оказанию нуждающимся гражданам различ-
ных видов услуг на дому или в учреждениях 
социального обслуживания бесплатно или на 
льготной основе. К числу таких услуг относят-
ся уход, организация питания, содействие в 
получении медицинской, правовой, социаль-
но-психологической и натуральной видов по-
мощи, содействие в организации ритуальных 
услуг и т.  д. При этом действующие законо-
дательные акты не содержат исчерпывающего 
перечня конкретных оснований для призна-
ния граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании. Права граждан на социальное 
обслуживание определяются путем описания 
основных видов социального обслуживания, 
при этом содержание самих социальных ус-
луг не конкретизировано. Не проработан 
механизм предоставления социальных услуг 
лицам без определенного места жительства, 
лицам, вернувшимся из мест лишения сво-
боды. Как следствие, в субъектах Российской 
Федерации социальное обслуживание осу-
ществляется по различным основаниям, что, 
в свою очередь, порождает неравенство прав 
граждан на получение социальных услуг в ре-
гиональном разрезе. 

Система социального обслуживания вклю-
чает в себя государственную сеть стацио-
нарных и полустационарных учреждений 
дневного и круглосуточного пребывания (до-
ма-интернаты для престарелых и инвалидов, 

приюты, реабилитационные центры, соци-
альные гостиницы и т.  п.), центры социаль-
ного обслуживания на дому. 

В зависимости от организационно-право-
вой формы применяется сметный, если учреж-
дения имеют статус казенных, либо норматив-
ный метод, если учреждения автономные или 
бюджетные с расширенными правами. Типич-
ные виды и формы социального обслужива-
ния приведены в таблице 6. 

Можно с уверенностью сказать, что ры-
нок социальных услуг развит недостаточно. 
Из общего числа учреждений социального 
обслуживания, оказывающих социальные 
услуги пожилым гражданам и инвалидам, 
основная часть (3834 учреждения) находится 
в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (98,8%), и 
только 48 учреждений (1,2%) – являются не-
государственными. Например, на 01.01.2012 г.  
система учреждений социального обслужи-
вания Санкт-Петербурга включала 57 госу-
дарственных учреждений, в том числе:

20 – комплексных центров социального об-
служивания населения;

14 – центров социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов;

15 – центров социальной помощи семье и 
детям;

7 – социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних;

1 – дом ночного пребывания для лиц 
БОМЖ. 

Для справки: в Санкт-Петербурге про-
живает 4 868,5 тыс. человек, из них 1178,0 
тыс. составляют граждане пожилого возрас-
та (24,2%) и 772,7 тыс. человек – инвалиды 
(15,8%), что существенным образом влияет 
на структуру государственных услуг по со-
циальному обслуживанию и предоставлению 
мер социальной поддержки нуждающихся. 

 Кроме того, около 200 социально ориенти-
рованных негосударственных некоммерче-
ских организаций (НКО) по итогам конкурс-
ного отбора получают бюджетные субсидии. 
Доля расходов, направляемых на предостав-
ление таких субсидий, в общем объеме расхо-
дов бюджета Санкт-Петербурга невелика, она 
составляет около 0,1%.
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Таблица 6
Виды и формы социального обслуживания населения

№ п/п Вид социального обслуживания Форма

1 Стационарное социальное обслуживание инвалидов и лиц пожилого возраста в домах-
интернатах для престарелых граждан и инвалидов в психоневрологических интернатах

Стационарная 

2 Социальное и медико-социальное обслуживание на дому граждан, частично или полностью 
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в посторонней социально-
бытовой помощи в надомных условиях

Полустационарная

3 Социальное обслуживание в отделениях социального обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов. В них осуществляется временное (до шести месяцев) или 
постоянное оказание гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию 
и нуждающимся в посторонней помощи социально-бытовой помощи в надомных услови-
ях, поддержание социального и физического статуса граждан, содействие в предоставле-
нии гражданам льгот и преимуществ в соответствии с действующим законодательством 

Полустационарная

4 Социальное обслуживание в отделениях ночного пребывания лиц без определенного места 
жительства

Полустационарная

5 Социально-реабилитационное обслуживание:
несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
семьи и детей;
детей и подростков с ограниченными возможностями;
женщин и детей, оказавшихся в кризисной ситуации

Полустационарная

6 Срочное социальное обслуживание граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке, 
оказываемой путем предоставления бесплатного горячего питания либо продуктовых набо-
ров, одежды, обуви и других предметов первой необходимости; разовой материальной по-
мощи, содействия в получении временного жилого помещения, организации юридической 
помощи в целях защиты прав этих граждан и экстренной медико-психологической помощи 
с привлечением для этой работы психологов и священнослужителей, иной социально-кон-
сультативной помощи

Единовременно

Субсидии предоставляются НКО на без-
возмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополученных до-
ходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг при реализации программ по одному или 
нескольким из следующих приоритетных на-
правлений:

•	 профилактика социального сиротства, 
поддержка материнства и детства;

•	 повышение качества жизни людей по-
жилого возраста;

•	 социальная адаптация инвалидов и их 
семей;

•	 оказание бесплатной юридической по-
мощи и правовое просвещение населения, де-
ятельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина, развитие институтов граждан-
ского общества;

•	 благотворительная деятельность, а так-
же деятельность в области содействия благо-
творительности и добровольчества;

•	 профилактика социально опасных форм 
поведения граждан.

Размер одной субсидии составляет от 300 тыс. 
руб. до 1000 тыс. руб., при этом деятельность 
НКО должна соответствовать следующим 
требованиям:

•	 наличие государственной регистрации в 
качестве юридического лица и осуществление 
деятельности на территории Санкт-Петербурга 
не менее одного календарного года;

•	 наличие документального подтвержде-
ния затрат;

•	 представление документов, гарантиру-
ющих софинансирование программы со сто-
роны НКО и др.

Установлены четыре группы критериев, 
по результатам соблюдения которых прини-
мается положительное решение о выделении 
субсидий: значимости и актуальности про-
граммы, ее экономической эффективности, 
социальной эффективности, профессиональ-
ной компетенции работников.
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Порядок организации предоставления госу-
дарственных услуг органами управления уста-
новлен Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В 
нем государственной (муниципальной) услу-
гой названа деятельность соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, 
государственного внебюджетного фонда, ис-
полнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, а также 
органа местного самоуправления, которая 
осуществляется по запросам заявителей в 
пределах установленных полномочий орга-
нов, предоставляющих государственные услу-
ги. Также определено, что государственные и 
муниципальные услуги подлежат включению 
в реестры государственных услуг и реестры 
муниципальных услуг. Законом введено еще 
одно новое понятие – административный ре-
гламент, представляющий собой норматив-
ный правовой акт, устанавливающий сроки и 
последовательность административных про-
цедур (действий) исполнительного органа при 
предоставлении государственных услуг (ис-
полнении государственных функций).

Для их разработки субъектам РФ потре-
бовалось принять соответствующие распо-
рядительные документы. Например, Прави-
тельством Санкт-Петербурга было принято 
постановление от 25 июля 2011 года № 1037 
«О Порядке разработки и утверждения ис-
полнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга административных 
регламентов предоставления государствен-
ных услуг (исполнения государственных 
функций)». Аналогичная работа проведена и 
в других субъектах РФ, однако на федераль-
ном уровне такие регламенты не разработа-
ны, не определен уполномоченный орган по 
оформлению и выдаче удостоверений о праве 
на льготы членам семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников войны, ветеранов 
боевых действий. 

Между тем, в Бюджетном кодексе РФ под го-
сударственными услугами понимаются услуги, 
оказываемые (выполняемые) не только органа-
ми государственной власти, но и государствен-
ными учреждениями и в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, 
иными юридическими лицами. 

На наш взгляд, различная трактовка государ-
ственных услуг, приведенная в Федеральном 
законе от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и Бюджетном кодексе РФ, 
требует уточнения. Считаем, что в Бюджетном 
кодексе РФ уместно именовать их бюджетными 
услугами, оказываемыми государственными 
учреждениями. Второй вариант – услуги госу-
дарственных учреждений, оказываемые на ос-
нове государственных заданий. 

В этой связи при планировании бюджет-
ных ассигнований на оказание таких услуг, 
в том числе и услуг в области социального 
обслуживания, будут логично относиться ас-
сигнования на: 

•	 обеспечение выполнения функций ка-
зенных учреждений; 

•	 предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, включая субси-
дии на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием ими услуг физическим и 
юридическим лицам;

•	 предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государ-
ственными учреждениями;

•	 осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты государственной собственности, 
связанной с предоставлением государствен-
ных услуг (на основе адресной инвестицион-
ной программы).

Объем получаемых исполнителями средств 
бюджета зависит от величины установленного 
норматива стоимости каждой услуги, количе-
ства услуг и численности населения, имеюще-
го право на такие услуги на бесплатной или ча-
стично платной основе. Например, бесплатное 
социальное надомное обслуживание предо-
ставляется гражданам, не способным к само-
обслуживанию в связи с преклонным возрас-
том, болезнью, инвалидностью, не имеющим 
родственников, которые могут обеспечить им 
помощь и уход – если среднедушевой доход 
этих граждан ниже прожиточного минимума, 
установленного для субъекта Российской Фе-
дерации, в котором они проживают. 

Эти и другие показатели отражаются в го-
сударственных заданиях, утверждаемых для 
учреждений социального обслуживания в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 г. № 63 
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«О порядке формирования государственных 
заданий для государственных учреждений 
Санкт-Петербурга и порядке финансового 
обеспечения выполнения государственных 
заданий».

Определено, что контроль за предоставле-
нием населению услуг осуществляется через 
систему сбалансированных показателей, увя-
зывающих их объем и качество со степенью 
достижения поставленных целей. Обычно в 
число таких показателей включаются: сниже-
ние заболеваемости, повышение численности 
социально адаптированных граждан пожи-
лого возраста, беспризорных детей и детей 
из социально неблагополучных семей и др. В 
целом же в результате улучшения социально-
экономической ситуации в городе и специ-
альных мер наблюдается увеличение продол-
жительности жизни в Санкт-Петербурге: если 
в 2003 году она составляла 60,9 года для муж-
чин и 73,1 лет для женщин, то в 2011 году –  
66,2 лет для мужчин и 76,1 лет для женщин.

Что касается взимания платы за предо-
ставление гарантированных государством со-
циальных услуг, входящих в федеральный и 
территориальный перечни, то тарифы на их 
предоставление устанавливаются субъектами 
РФ самостоятельно и в разных субъектах име-
ют разные размеры, однако во всех случаях с 
лиц, находящихся за чертой бедности, плата не 
взимается. На наш взгляд, наиболее оптималь-
ный вариант принят в Ленинградской области, 
который может быть рекомендован в качестве 
базового для других субъектов РФ. Постанов-
лением Правительства Ленинградской обла-
сти от 16 апреля 2009 года № 102 утверждены 
четыре группы тарифов на социальное обслу-
живание и предоставление гарантированных 

социальных услуг, предоставляемых гражда-
нам пожилого возраста, инвалидам и граж-
данам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Их величина зависит от кратности 
среднедушевого дохода к размеру прожиточ-
ного минимума. Например, граждане пожи-
лого возраста и инвалиды, имеющие средне-
душевой доход в 2–2,5 раза выше величины 
прожиточного минимума, оплачивают 20, 22 
или 25 процентов стоимости предоставля-
емых услуг в зависимости от вида обслужи-
вания. Для сравнения, в Санкт-Петербурге 
размер тарифов установлен по другим кри-
териям. Например, граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, имеющие родственников, 
которые не могут по объективным причинам 
обеспечить им уход и помощь, при размере 
пенсии, в 1,5–2,5 раза превышающем про-
житочный минимум, обязаны оплачивать  
30 процентов от разницы между получаемой 
пенсией и прожиточным минимумом вне за-
висимости от стоимости услуги.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в настоящее время при проведении 
государственной социальной политики в 
Российской Федерации обеспечивается ре-
ализация принципов адресности и нуждае-
мости, развиваются формы предоставления 
социальной поддержки и социального обслу-
живания, из года в год возрастает объем об-
щественных средств, направляемых на соци-
альные цели. Вместе с тем новые императивы, 
в основу которых положены политические, 
экономические, демографические и другие 
факторы, требуют безусловной активизации 
тех направлений социальной политики, кото-
рые способствуют экономическому развитию 
и единению общества. 
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Аннотация.
В статье на основе сравнительного анализа различных моделей в сер-
висных и производственных системах выявлены модульные характери-
стики и установлены закономерности их развития. С использованием 
системного подхода проанализирована взаимосвязь модульности в сер-
висе с уровнем удовлетворения потребителей. Рассмотрены различные 
комбинации модульности и потребительского удовлетворения с целью 
нахождения оптимального их сочетания.

Ключевые слова: модульность, модули, системы, сервисные системы, 
сети, массовое потребление.

Abstract.
In this paper modular characteristics and laws of their development have been 
established on the basis of various models comparative analysis in service and 
production systems. The relationship between modularity in service and the level 
of customer satisfaction has most fully been analysed through some systematic 
approach. Also, various modularity and consumer satisfaction combinations 
have been studied with the aim of finding the optimal one.

Key words: modularity, modules, systems, service systems, networks, mass con-
sumption.

В настоящее время наблюдается интерес 
в экономических исследованиях к модуль-
ности и ее применению для удовлетворения 
потребителей. Данный интерес, прежде все-
го, вызван тем, что с ростом потребитель-
ских желаний у потребителей возникает не-

обходимость в повышении эффективности 
полученных услуг и их разнообразии. На 
протяжении длительного периода времени 
массовое производство в экономике рассма-
тривалось как целостная и наиболее удобная 
для производителя стратегия, нацеленная 
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на достижение наибольшей потребитель-
ской удовлетворенности в кратчайшие сро-
ки. Модульность была идентифицирована 
как один из самых важных инструментов, 
направленных на унификацию, типологиза-
цию и массовую применимость в экономике. 
Однако на сегодняшний день модульность в 
сервисе строится из переменных модулей, в 
то время как модульность в производстве –  
на постоянной основе и подходит для раз-
личных этапов жизненного цикла предпри-
ятия. В массовом производстве модульность 
использовалась как важный инструмент для 
достижения комплексной цели производ-
ства. В современных условиях экономики 
благополучие предприятий во многом за-
висит от эффективности удовлетворения не 
массовых потребностей, а индивидуальных 
нужд и желаний потребителей. Также перво-
степенное значение начинает играть разно-
образие предлагаемых услуг, т. е. от массово-
го удовлетворения экономика должна быть 
переориентирована на индивидуальное [1; 2; 
3; 4]. В то же время, B. J. Pine II в своих рабо-
тах доказывает, что массовое удовлетворе-
ние должно иметь гибкие цели, и несмотря 
на популярность данного подхода он не яв-
ляется панацеей и должен подвергаться кор-
ректировке на современных экономических 
предприятиях [1]. 

Исследование феномена модульности, си-
стемности и удовлетворения потребителей 
широко рассмотрено в иностранной литера-
туре, в то время как отечественные авторы 
пока не уделяют должного внимания данной 
проблематике. Поэтому анализ терминологи-
ческого аппарата  в данной статье строится на 
разработках зарубежных авторов.  

Исследование модульности возникло в 
связи с массовым производством продук-
тов и формированием продуктовых паке-
тов. Наиболее известными в данном на-
правлении считаются работы S. Fixson,  
D. Campagnolo и A. Camuffo. Они в своих 
исследованиях доказали, что модульность – 
это  наиболее применимый инструмент для 
индивидуального удовлетворения потре-
бителей, учитывающий многофакторность 
различных перспектив, в отличие от массо-

вого производства, имеющего одну неизмен-
ную стратегию [5].

Далее концепция модульности трансфор-
мировалась от производства продуктов в по-
ставку и логистику, в итоге модульность стала 
проявляться и изучаться в сервисном обслу-
живании.  Модульность в сервисе стала рас-
сматриваться после изучения понятия модуль-
ности в компьютерных сетях. Данные подходы 
быстро распространились и на сегодняшний 
день имеют широкое практическое примене-
ние. В то время как вопросы по потребитель-
скому удовлетворению стали наиболее изучае-
мы и востребованы только с возникновением 
тенденции индивидуализации услуг. Поэтому 
модульность в производстве часто рассматри-
вается как «массовое производство» и «массо-
вое удовлетворение», нацеленное на уменьше-
ние затратности производства. В то же время 
модульность в сервисном секторе не рассма-
тривается как типологизированный процесс, 
так как массовое оказание сервисных  услуг в 
настоящее время становится все менее востре-
бованным, имея тенденцию персонификации 
и индивидуализации.

Автор полностью разделяет мнение R. Du-
ray, P. T. Ward, G. W. Milligan, которые счита-
ют, что модульность в производстве и сбор-
ке – это основные факторы для управления 
удовлетворением потребителей через сектор 
производства [6]. Однако в своих работах  
R. Sanchez и J. T. Mahoney массовое удовлет-
ворение предлагают использовать, чтобы до-
стичь максимального масштаба и быстроты 
производства [7].

B. J. Pine дает следующее определение мас-
сового удовлетворения потребителей – это 
стратегия, нацеленная на уменьшения за-
тратности многосерийного производства 
[8].  

B. J. Pine, R. Duray и другие в своих иссле-
дованиях установили, что модульность – не-
отъемлемая часть массового удовлетворения 
[2; 6; 9; 4 и др]. Таким образом, становится 
очевидной взаимосвязь между модульностью 
и массовым производством. В своих работах 
R. Sanchez и J. T. Mahoney указывают на то, 
что можно добиваться уменьшения затрат 
при массовом удовлетворении потребителей 
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[7]. В качестве примера приведены произ-
водственные сканеры, усиливающие эффект 
производственной модульности и используе-
мые при массовом типе производства.

В то же время модульную структуру в ор-
ганизации предлагается рассматривать как 
систему или сеть модулей, которые тесно свя-
заны в границах предприятия и с внешней 
средой, обусловленной производством и про-
движением продукции предприятия. Рассма-
тривая развитие сервисных модулей внутри 
организации, можно отмечить, что на сегод-
няшний день учеными не сформирована еди-
ная концепция того, как модули связываются 
между пустыми местами в сетевой цепочке.

S. Brusoni и А. Prencipe утверждают, что 
сама система организации активирует управ-
ление в недостающих местах между модуля-
ми [16]. Другие ученые говорят о недостаточ-
ности аргументов в пользу того, насколько 
сама система организации восполняет пробе-
лы между модулями либо это и есть свойство 
модульности [11; 6; 3 и др.]. Рассматривая 
связь модульности продукции и производ-
ственных систем, некоторые авторы, напри-
мер D. Campagnolo и A. Camuffo, скептически 
относятся к тому, что модульные продукты 
на самом деле могут привести к модульной 
организации. В исследованиях в качестве 
примера приводят информационные сети и 
модульность в их организации. Например,  
M. Holweg и F. K. Pil считают, что модульность 
приводит к более реконфигурируемым орга-
низациям, что часто способствует развитию 
аутсорсинговых услуг [9].

Изучая теоретические основы понятия 
«модульность», автор провела сравнитель-
ный анализ существующих подходов, пред-
ставленных в таблице 1.

C. Lim, S. Han, H. Ito и B. J. Pine определяют  
четыре различных подхода в удовлетворе-
нии потребителя, которые связаны со сте-
пенью изменяемости модульности продукта 
и степенью удовлетворения покупателя [4; 
7]. Однако R. Duray доказывает, что наибо-
лее логично модульность в массовом про-
изводстве выразить через другие разновид-
ности, имеющие отношение к производству 
[6]. При  анализе данных разновидностей 

модульности, представленных в таблице 1,  
очевидно, что практически классификации 
полностью совпадают, кроме одной - модуль-
ность производителей.

Таблица 1
Разновидности модульности в производстве

Авторы подходы в модульности

C. Lim, 
S. Han, 
H. Ito, 
B. J. Pine 

• модульность	сотрудничающего	продукта	
(основные характеристики: состоит из раз-
ных модулей); 
• модульность	адаптивного	продукта
(основные характеристики: модули моди-
фицируются); 
• модульность	косметического	продукта
(основные характеристики: только внеш-
нее применение модульности, на самом 
деле не подвержен модульности); 
• модульность	изменчивого	продукта	
(основные характеристики: трудно приме-
нять модульность)

R. Duray • модульность	производителей;	
(основные характеристики: зависит от 
типа производства);
•  модульность	 продукта	 при	 присо-
единении (основные характеристики: 
применяется в сервисе, в производстве  
продуктов дополнителей к основному про-
дукту);
• изменчивая	модульность	продукта;	
(основные характеристики: применяется в 
много ассортиментном производстве);
• копирование	модульности
(основные характеристики: особо приме-
нима при сетевом массовом производстве)

 
На основе проведенного анализа опреде-

лений модульности в производстве и вы-
явления сущности модулей и систем автор 
предлагает разграничивать пять различных 
категорий модульности:

1. Чистая стандартизация (наименьшая сте- 
пень удовлетворения потребителя).

2.  Стандартизация производства работ,  
процесса оказания услуг.

3. Стандартизация сборки.
4. Стандартизация упаковки.
5. Стандартизация распространения.
Проведя анализ данных определений, ста-

новится очевидно, что на сегодняшний день 
еще не сформировалось единого подхода в 
определениях: значение модульности в массо-
вом производстве, взаимосвязи модульности 
и удовлетворения потребителя. Например, в 
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своих исследованиях S. K. Fixson устанавли-
вает взаимозависимость: чем глубже потре-
битель включен в производственный цикл, 
тем выше включение модульности. Также он 
объясняет различие между различными мо-
дульностями через различие производимых 
товаров и услуг.  Он указывает на то, что даже 
внутри массового потребления потребитель 
пытается выделить в товаре индивидуаль-
ные характеристики, подходящие именно для 
него. В то же время через модульность можно 
выявить степень удовлетворенности, которая 
характеризует интенсивность потребления 
конкретного продукта из массы [13]. 

Рассматривая модульность в сервисе, автор 
пришла к выводам, что в научной литературе 
существуют следующие подходы в разграни-
чении модульности (таблица 2).

Таблица 2
Разновидности модульности в сервисе

Авторы подходы в модульности

M. Schilling и 
H. Steensman 

1. Сервис в рамках производ-
ственных контрактов.
2. Сервис по дополнительной или 
альтернативной работе.
3. Альянсы сервисного сопрово-
ждения с разными типами произ-
водств

S. K. Vickery, 
C. Droge, 
J. Jacobs и 
S. K. Fixson 

1. Сервисное обслуживание.
2. Оказание услуг.
3. Производственные сети

M. Schilling и H. Steensman модульность 
рассматриваются в связи с возникновени-
ем поставок и различных сетевых вариаций. 
Данные авторы указывают на то, что модуль-
ность или системность в сервисе должна быть 
разделена по трем представленным в таблице 
2 направлениям [14]. S. K. Vickery, C. Droge, 
J. Jacobs и S. K. Fixson, исследуя модели, ис-
пользуемые в сервисе, разграничили модуль-
ность и удовлетворение потребителей и вы-
вели перспективные направления по сферам 
ее применения.

Также говоря о модульности в сервисе,  
J. T. Mahoney утверждает, что между удов-
летворением потребителей и модульностью 

(стандартизацией) взаимодействие начинается 
от цепочки создания стоимости на уровне ана-
лиза потребностей. Например, рассматривая 
сервисное обслуживание, стандартный модуль 
может включать в себя обязанности поставщи-
ков анализировать изменение удовлетворенно-
сти потребителей [7].

В то же время, по мнению автора, сервисный 
компонент состоит из вовлечения потребите-
ля, способа оказания услуги и распростра-
нения по сети. Таким образом, автор считает 
возможным выделить три перспективных на-
правления развития сервиса с точки зрения 
его эффективности для потребителя: сервис-
ное предложение, которое характеризуется как 
услуга, предлагаемая покупателю; оказание са-
мого сервиса и сетевое распространение.

Говоря о модульности в продуктах и услу-
гах, модульная система рассматривается на 
разных уровнях. Услуги, связанные с сервис-
ной модульностью – это, например, упаковка 
функциональных возможностей в интерфей-
сах, стандартизация интерфейсов и возмож-
ность многократного использования и заме-
ны модулей. Происхождение модульности в 
сфере услуг тесно связано с повышенной ав-
томатизацией процессов обслуживания и ис-
пользования информационных технологий в 
бизнесе. 

Как утверждает ряд авторов (D. Brusoni,  
A. Prencipe и др.), существуют разные степени 
модульности. Однако описание наиболее по-
граничных случаев облегчает визуализацию 
различных стратегий  в модульности отно-
сительно сервиса услуг и сервиса продуктов. 
Поэтому автор в данной статье проводит ана-
лиз различных типов модульности с целью 
определить, как продукты различного вида 
и их комбинация отличаются в модульности 
с сервисным предложением, сервисным про-
цессом, сетевой модульностью и модульно-
стью доставки. Основные позиции модульно-
сти можно представить следующим образом 
(рисунок 1).

При взаимодействии различных степеней 
модульности и уровней удовлетворения по-
требителей возникает четыре пограничных 
типа модульности. Данные типы модульно-
сти представлены в виде матрицы. Сектора 
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матрицы называются следующим образом: 
немодульная система; регулярно модульная; 
модульная потребительская; потребитель-
ская немодульная. 
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Рисунок 1
Матрица комбинаций модульности  
и удовлетворенности потребителей

Регулярная модульность
Предложение услуг является модульным и 

регулярным и существуют определенные си-
стемные связи продуктов, услуг или их ком-
бинации, которые  состоят из стандартных 
модулей таким образом, чтобы  клиент мог 
их выбрать. Уровень удовлетворения потре-
бителя ниже, чем в категории потребитель-
ской модульности, так как уровень вовлече-
ние клиента в процесс производства более 
ограничен. В случае модульных регулярных 
сервисных предложений клиенты могут вы-
брать подходящее сочетание разных альтер-
натив. Например, меню в ресторане, которое 
предлагает альтернативы для клиента, чтобы 
выбрать и сочетать еду по вкусу (к примеру, 
«Макдональдс»). 

Нерегулярная модульность
Предложение услуг не является модульным 

и регулярным, если существует несколько за-
ранее определенных альтернативных продук-
тов, услуг или их сочетание, при этом  клиент 
не влияет на  их технические характеристики. 
При использовании модульности возникает 
большое количество вариантов выбора услуг, 
доступных для клиентов. Соответственно 
при меньшем использовании модулей разно-
образие уменьшается.

Покупательская модульность
При покупательской модульности стан-

дартные модули нацелены на потребитель-
ское удовлетворение на определенных этапах, 
которые можно совмещать, поэтому произ-
водитель может модульность использовать 
как инструмент, нацеленный на более инди-
видуальное удовлетворение потребителя. В 
качестве типичного примера данного сектора 
матрицы может быть рассмотрено строитель-
ство дома, в котором план строения разраба-
тывается предприятием, но уже на данной 
стадии потребитель участвует в процессе 
удовлетворения своей потребности. При 
этом необходимо помнить, что покупатель, 
участвуя в модульности должен четко пред-
ставлять наличие альтернативных модулей, 
которые могут быть использованы также для 
его удовлетворения.

Немодульное покупательское поведение
Немодульное покупательское поведение 

возникает, когда продукт, услуга или их соче-
тание полностью строится под потребности 
покупателя, разрабатываются методы произ-
водства, учитывающие требование к продук-
ции. Производственный процесс полностью 
сочетается со специфическими требования-
ми покупателя. Например, индивидуальный 
пошив одежды или разработка специальной 
компьютерной программы.

Модульность продукции построена на по-
хожих принципах модульности в сервисе, по-
этому можно говорить о наличие взаимосвязи 
между данными типами модульности. Напри-
мер, существуют ситуации, когда используется 
одна и та же сервисная модульность для раз-
ных товаров. Поэтому можно сделать вывод, 
что различие сервисной модульности имеет 
слабое влияние на продуктовую модульность. 
В то же время исследования R. Duray пока-
зывают, что при увеличении покупательской 
удовлетворенности дизайн продукции, про-
цесс производства, доставка все равно имеют 
тенденцию к стандартизации и модульности 
[2; 6]. Также ученые указывают на то, что сте-
пень вовлеченности покупателя в производ-
ство – это основной индикатор степени по-
купательской удовлетворенности. Например, 
степень покупательской удовлетворенности 
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не может быть высокой, если предпочтения 
покупателя берутся во внимание только на 
итоговой стадии производства, например при 
монтаже дома, если речь идет о строительстве.

Если представленную на рисунке 1 матрицу 
модульности перевести в сервисную область, 
то данная матрица преобразуется следующим 
образом (рисунок 2).
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Рисунок 2
Взаимодействие модульности и покупательского удовлетворения в сервисном предложении

Регулярная модульность
Модульный регулярный сервис строится 

на предпочтениях потребителей и сочетании 
стандартных модулей, модифицируемых под 
наибольшее удовлетворение. При этом пред-
лагается большое количество разновидно-
стей товаров или услуг.

Нерегулярная модульность
Немодулярный сервис с низкой модульно-

стью в производстве и низким уровнем по-
требительской удовлетворенности, типичен 
для стандартных производственных продук-
тов или услуг. Обычно в данной ситуации воз-
никает только несколько вариантов, которые 
могут предлагаться самим производителем 
на основе единой базы. На данном сегменте 
матрицы нет включения потребителя в про-
изводство товаров или услуг.

Покупательская модульность
Модульное удовлетворение потребителя 

в сервисе строится на выборе потребителя. 
При этом проходит много времени с момен-
та выбора продукции и услуги и моментом 
производства. В данном случае работает ин-
дивидуальное производство, и включение по-
требителя в процесс его удовлетворения про-
исходит на самой ранней стадии.

Немодульное покупательское поведение
В немодульной категории сервис, пред-

лагаемый к товарам, разрабатывается инже-
нерами и подстраивается под конкретный 
продукт. Потребитель может быть вовлечен 
в процесс производства на стадии дизайна 
продукта. Но процесс производства имеет 
массовый характер с частичным применени-
ем модульности для некоторых групп това-
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ров или стадий производства. В данном слу-
чае низкая модульность и высокий уровень 
потребительского удовлетворения означают, 
что процесс, ориентирован на покупателя и 
производственный процесс состоит из моду-
лей, очередность которых нельзя поменять. 
Изменение порядка модулей может изменить 
к удовлетворению другого покупателя.

Говоря о модульности, следует указать 
на то, что некоторые авторы [6; 3; 13] ут-
верждают, что существует взаимосвязь по-
требительской модульности не только с 
модульностью в производстве, но и произ-
водственными сетями. Модульное произ-
водство логически построено для управле-
ния сложными продуктами и нацелено на 
усиление продажных сетей через построение 
различных модулей. Одновременно возмож-
ность построения сбытовой сети и контроль 
верхних звеньев цепочки поставок дают воз-
можность самим строить модули. Постав-
щики находятся в окружение одной и той 
же инфраструктуры, которая способствует 
распространению поставок. При этом дан-
ная инфраструктура строится модульным 
способом, учитывая модуль производства и 
модули долгосрочных поставок потребите-
лям. Как только товар становится модуль-
ным, это дает производителям возможность 
включать поставщиков и дистрибьютеров в 
поставку и распространение товаров, услуг. 
Например, Van Hoek и Weken указывают на 
то, что данное включение поставщиков в 
сети усиливает модульность. 

Таким образом, в данной статье был про-
веден анализ основных модульных направ-
лений с акцентом на сервис, производство 
и сетевое распространение с точки зрения 
взаимодействия модульности и потребитель-
ского удовлетворения. Предложенная матри-
ца дает возможность разграничивать разно-
видности включения модульности в процесс 
производства или оказания услуг. Также 
сервисные модели могут состоять из разных 
видов модульности и уровней потребитель-
ского удовлетворения, которые в статье пред-
лагается рассматривать по трем направлени-

ям: сервисное обслуживание, производство 
и сетевое распространение. При построении 
матрицы взаимодействия модульности и 
уровней потребительского удовлетворения 
были выделены четыре граничные категории:

1. Немодульная система.
2. Регулярная модульная.
3. Модульная потребительская.
4. Потребительская немодульная.
Измерение степени удовлетворенности по-

требителя было рассмотрено в зависимости 
от вовлечения потребителя в процесс произ-
водства или сервиса. Далее были выделены 
виды модульности в зависимости от степени 
вовлеченности покупателя в процесс произ-
водства.

Экономическая эффективность предприя-
тия зависит от его быстрого реагирования на 
потребительские нужды. Однако потребно-
сти потребителя часто не совпадают с потреб-
ностями и целями предприятий, нацеленных 
на массовое производство. Поэтому важно 
реорганизовать производство или процесс 
оказания услуг таким образом, чтобы, учи-
тывая стратегию массового производства, 
были  максимально учтены индивидуальные 
требования и желания потребителей. Имен-
но использование модульного подхода будет 
наименее затратным путем перестройки мас-
сового производства на удовлетворение ин-
дивидуальных потребностей покупателей.

Автор пришла к выводу, что современная 
литература не раскрывает, каким образом 
можно разграничить разновидности модуль-
ности и провести перспективный анализ дан-
ного аспекта. Необходимо использовать ком-
плексный подход для дальнейшего анализа 
данной проблемы.

Также исследование показало, что суще-
ствуют возможности для систематического 
изучения модульности и взаимосвязи с потре-
бительским удовлетворением через представ-
ленную матрицу. При этом надо учитывать, 
что элементы матрицы и представленные в 
ней стадии должны быть модифицированы в 
зависимости от того, в какой среде функцио-
нирует предприятие.
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На государственном уровне координация 
этапов инновационного цикла, преемствен-
ность, диффузия научно-технических знаний 
и их коммерциализация возможны при пере-
ходе к инновационному развитию в регио-
нальных хозяйствах. Задачи взаимодействия 
участников инновационного процесса в ад-
министративно-территориальном образо-
вании решаются в рамках региональной ин-
новационной системы (РИС), являющейся 
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Аннотация.
В статье рассматриваются особенности формирования региональной ин-
новационной системы как звена национальной инновационной системы, 
включающей разветвленную инновационную структуру, взаимодействие 
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Abstract.
The article examines the regional innovative system forming nuances, it being 
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structure and different innovative process subjects interaction.
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составным элементом и относительно само-
стоятельным звеном единой национальной 
инновационной системы (НИС). Таким обра-
зом, региональную инновационную систему 
необходимо рассматривать как подсистему 
НИС, органично интегрированную в единое 
экономическое, а следовательно, и инноваци-
онное пространство страны. Целесообразно 
учитывать, что РИС каждого региона с уче-
том конкретной специфики и уровня регио-
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нального социально-экономического и инно-
вационного развития, ресурсного потенциала 
вносит определенный вклад в инновацион-
ную составляющую народнохозяйственной 
инновационной системы.

Отсюда следует, что региональная иннова-
ционная система должна соответствовать та-
ким ее классификационным признакам, как: 
интегрируемость в национальную инноваци-
онную систему, заключающуюся в формиро-
вании единой системы приоритетов федераль-
но-регионального развития; рационализация 
и гармонизация нормативно-правовой базы; 
единые базовые подходы к формированию 
институтов инновационного развития; мак-
симальное использование имеющихся и рас-
ширяющегося состава на инновационной 
основе конкурентных преимуществ региона; 
равноправное участие всех заинтересованных 
сторон в разработке и реализации политики 
инновационного развития региона. Учет пере-
численных классификационных признаков 
РИС позволил бы решить задачу формирова-
ния единого инновационного пространства на 
территории субъектов федерации с учетом ин-
дивидуальных особенностей регионов.

Основные задачи формирования региональ-
ной инновационной системы соответствуют 
основным задачам НИС, но на более низком 
пространственном уровне – региональном. С 
этой целью должно быть сформировано орга-
низационно-экономическое, нормативно-пра-
вовое, финансово-бюджетное и фискальное 
обеспечение инновационной деятельности, а 
также реально фун кционирующие механиз-
мы защиты интеллектуальной собственности. 
Кроме того, необходима интеграция научно-
технической и образовательной деятельности 
с осуществлением и практическим использо-
ванием новых знаний, идей, разработок, про-
ектов, технологий.

Формирование РИС закладывается в осно-
ву региональной инновационной политики 
(РИП), которая также является неотъемле-
мой частью долгосрочного развития и со-
вершенствования национальной инноваци-
онной системы. При этом РИП имеет свои 
особенности, обусловленные необходимо-
стью решения территориальных задач, сто-

ящих перед региональными структурами 
управления.

Отметим, что теоретическим проблемам и 
особенностям регионального инновационно-
го развития посвящено значительное число 
исследований отечественных авторов, хотя 
теоретическим положениям РИС отечествен-
ные исследователи стали уделять внимание 
сравнительно недавно [1]. В подходах к из-
учению НИС и РИС наблюдается теоретиче-
ская схожесть. Это объяснимо, поскольку ин-
новационные процессы, возникающие как в 
национальной инновационной системе, так и 
в региональной, одинаковы. Но именно изу-
чение региональной инновационной системы 
обеспечивает тот необходимый уровень дета-
лизации научного знания, который позволя-
ет учесть специфику и особенности каждой 
отдельной территории в рамках государства, 
а значит создает объективные предпосылки 
для более эффективного управления системы 
в целом.

Отметим также, что и в практической пло-
скости попытки формирования РИС в от-
дельных административно-территориальных 
образованиях Российской Федерации осу-
ществлялись раньше, чем была сформирова-
на НИС на государственном уровне, напри-
мер в Санкт-Петербурге и Татарстане.

При осуществлении РИП следует учиты-
вать основные факторы, которые  влияют 
на ее осуществление. Так, например, регио-
нальная инновационная политика должна 
обеспечивать сбалансированное проведение 
федеральной политики в регионе с иннова-
ционной политикой региона и учитывать 
возможности инновационного развития со-
седних регионов.

Таким образом, в РИП закладываются основ-
ные направления и параметры инновационной 
стратегии развития народнохозяйственного 
производства, состояние собственного науч-
ного, образовательного и производственного 
потенциала региона, определяющее стартовую 
позицию для перехода на инновационное раз-
витие. Долгое время при отсутствии федераль-
ной единой инновационной политики регионы 
самостоятельно разрабатывали либо пытались 
разработать критерии осуществления РИП.
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По мнению современных специалистов, 
общими критериями эффективной регио-
нальной инновационной политики следует 
считать наличие в экономике региона конку-
рентоспособных инновационных проектов, 
благоприятной среды для развития предпри-
нимательства, в том числе и инновационного 
(что предполагает высокую степень конкурен-
ции на региональных рынках), современной 
отраслевой структуры экономики региона со 
значительной долей высокотехнологичных 
секторов, а также постоянное повышение эф-
фективности использования ресурсов (рост 
производительности труда и снижение затрат 
энергоресурсов) [2].

Особенность национальной инновацион-
ной системы заключается в том, что регионы 
характеризуются значительной дифференци-
ацией по географическим и демографическим 
параметрам, уровню развития, глубокими 
различиями в экономической специализации 
и социальной структуре населения. Регионы 
отличает также уровень насыщенности ма-
териально-техническими и природными ре-
сурсами, социальная структура, удаление от 
высокоразвитых промышленных культурных 
и столичных центров. Поэтому разработка 
адекватной инновационной политики требу-
ет проведения качественного анализа ситуа-
ции на региональном уровне и классифика-
ции регионов.

Следует заметить, что ведущими исследова-
телями и организациями, занимающимися про-
блемами регионального развития, единая клас-
сификация регионов до настоящего времени не 
разработана. Разнообразие подходов к анализу 
региональных проблем, а также раскрытие са-
мого понятия «регион», функций региона опре-
делило наличие большого числа различных 
классификаций регионов. Так, их классифици-
руют по: источникам основной специализации 
производства, (например, агропромышленные, 
транспортно-про мышленные); по одному и 
нескольким преобладающим признакам (де-
прессивные регионы, регионы – доноры); на-
личию природных ресурсов, уровню и темпам 
экономического развития, уровню жизни, обе-
спеченности инвестициями, демографическим 
коэффициентам, региональной конкуренто-
способности [3].

Наряду с подходом к классификации реги-
онов по уровню их экономического развития 
разработаны и типологии по степени иннова-
ционного развития, инновационному потенци-
алу и инновационной активности. Например, 
на основе таких идентификаторов, как «индекс 
инновационного развития региона» – «индекс 
уровня жизни населения региона» можно клас-
сифицировать регионы по группам, соответ-
ствующим различным приоритетным страте-
гическим целям и финансовым потребностям.

Типология Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Российской 
академии наук выделяет три группы регионов: 
высокоразвитые (опорные) регионы, имеющие 
сложившийся инновационный потенциал; раз-
вивающиеся (формирующиеся) регионы, в ко-
торых инновационный потенциал – один из 
основных факторов социально-экономическо-
го развития региона; слаборазвитые регионы, 
привлекающие специалистов и использующие 
опыт других. Это в целом соответствует клас-
сификации, принятой в организации экономи-
ческого сотрудничества и развития, где также 
выделяет три типа регионов: knowledge hubs 
(«хабы» знаний), industrial production zones (про-
мышленные зоны), non S&T-driven regions (реги-
оны с низким уровнем развития НИОКР) [4].

Тщательный и стандартизированный мо-
ниторинг инновационного развития регио-
нов осуществляется в Европейском союзе, для 
чего там разработан классификатор Regional 
Innovation Scoreboard (RIS), в котором для оцен-
ки инновационного развития регионов исполь-
зуется 12 индикаторов, а регионы со сходным 
уровнем инновационного развития подразде-
ляются на четыре группы. В США использует-
ся сводный индекс инновационности (Portfolio 
innovation index, PII), в котором штаты и округа 
подразделяют на пять групп, но в соответствии 
с полученными ими оценками в процентах по 
четырем блокам, каждый из которых имеет 5–7 
показателей. Методы построения индикаторов 
инновационного развития регионов в Европей-
ском союзе и США признаются научно-обосно-
ванными и апробированными.

Из новейших отечественных разработок, 
активно использующихся для оценки состо-
яния инновационного развития регионов 
Российской Федерации, следует отметить 
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классификацию Института статистических 
исследований и экономики знаний Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», учитывающую 
такие группы факторов, как: научно-техни-
ческий потенциал; качество инновационной 
политики регионального руководства; соци-
ально-экономические условия для иннова-
ций и местную инновационную деятельность 
(всего 36 индикаторов).

В настоящее время используется и разра-
ботка Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации совместно с Ас-
социацией инновационных регионов России, 
в которой для построении системы оценки 
инновационного развития регионов Россий-
ской Федерации использованы наиболее при-
влекательные черты европейской и американ-
ской региональных методик.

Выбор классификации, с одной стороны, 
позволяет регионам в разработке адекватной 
региональной стратегии и в создании регио-
нальной модели инновационного развития, с 
другой стороны, при отсутствии единой клас-
сификации, на взгляд автора, не может не за-
труднять составление объективной динами-
ки инновационного процесса на конкретной 
территории, допуская возможности для ши-
рокого толкования получаемых результатов.

Что касается актуальности моделирования 
инновационного развития регионов, то она об-
условлена такими факторами и особенностями, 
как необходимость поиска и выбора направ-
лений обеспечения развития с целью форми-
рования в субъектах Российской Федерации 
конкурентоспособной экономики с учетом 
специфики региона, а также незавершенности 
ряда положений и правил инновационной дея-
тельности на федеральном уровне.

Моделирование как процесс построения, 
изучения и выявления условий и особенно-
стей применения соответствующих эконо-
мических конструкций позволяет развить и 
углубить теорию и методологию инновацион-
ного развития регионов. Под моделью инно-
вационного развития региона в обобщенном 
виде следует понимать концептуальную схе-
му, желаемый целевой ориентир функциони-
рования региональной социально-экономи-
ческой системы с опорой на ее приоритетное 

развитие и использование наукоемких техно-
логий.

Структурная модель инновационной си-
стемы, по мнению автора, наиболее эффек-
тивно отражает институциональные состав-
ляющие инновационной системы, различные 
типы связей между взаимодействующими 
элементами, что в конечном счете и форми-
рует множество инновационных процессов 
внутри системы.

Структурно РИС можно представить в 
виде таких взаимодействующих основных 
блоков, как политико-правовой, ресурсный и 
институциональный.

Политико-правовой блок представляет со-
бой базу для выработки конкретной иннова-
ционной политики и механизмов ее реализа-
ции, установки стратегических приоритетов, 
разработки концепции и стратегии иннова-
ционного развития региона.

Ресурсное обеспечение региональной инно-
вационной системы представляет собой соче-
тание собственных ресурсов региона, возмож-
ности получения дополнительных ресурсов 
от центра, организации использования новых 
источников привлечения ресурсов для инно-
вационной деятельности (например, регио-
нальных венчурных фондов, фондов прямого 
инвестирования, институт бизнес-ангелов).

Наконец, институциональный блок пред-
ставляет собой совокупность элементов РИС, 
функционирующих на основе механизмов ре-
ализации инновационной политики.

Модель закрытой системы рассматривает 
ресурсные потоки на входе, полученные ко-
личественные и качественные характеристи-
ки цели системы, то есть позволяет описать 
региональную экономику с точки зрения пре-
образования входящих ресурсных потоков 
через процесс трансформации в результат ее 
функционирования.

Типологическая модель является действен-
ным инструментом для анализа региональной 
инновационной системы, так как позволяет 
оценить происхождение и структуру ресурс-
ных потоков, пронизывающих инновацион-
ную систему, дает возможность устанавливать 
степень риска при текущем функциониро-
вании и долгосрочном развитии системы от 
влияния тех или иных внешних факторов, по-
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зволяет выявить особенности каждой терри-
тории с помощью построения профилей ин-
новационного развития региона.

Региональная инновационная система вклю-
чает в себя такую важную составляющую, как 
инновационная сфера региона, внутри кото-
рой осуществляются взаимодействия между 
отдельными субъектами инновационного 
процесса посредством функционирования и 
развития соответствующих рынков: научно-
технического труда и инженерно-технических 
разработок; прав на интеллектуальную соб-
ственность; инвестиций в инновации; разно-
образных услуг по поддержке инновационной 
деятельности; потребительских и производ-
ственных нововведений.

Важной составляющей функционирования 
РИС является инновационный потенциал ре-
гиона. Формирование инновационного потен-
циала предполагает наличие и эффективное 
использование различных видов ресурсов, 
включая трудовые, материально-технические, 
финансовые, интеллектуальные, научно-тех-
нические, необходимые для осуществления 
инновационной деятельности, а также ее ор-
ганизационной структуры и технологий. От-
раслевое развитие инновационного потенци-
ала региона (например, в промышленности, в 
сельском хозяйстве и других отраслях регио-
нальной экономики) позволяет обеспечить не 
только реализацию модели инновационного 
развития, но и его конкурентоспособность. 

Потенциал инновационного развития раз-
личных регионов значительно отличается, и в 
целом, в динамике его развития, в последние 
годы (2008–2012) существенных изменений не 
наблюдается [5].

Важнейшей подсистемой РИС является 
инновационная инфраструктура, взаимодей-
ствие субъектов и объектов которой предо-
пределяет уровень эффективности иннова-
ционного развития региональной экономики. 
При этом следует учитывать, что инноваци-
онная инфраструктура имеет двоякую приро-
ду: с одной стороны, она является средством 
реализации модели РИС, а значит инструмен-
том региональной инновационной политики, 
с другой стороны, функционирование объ-
ектов инновационной инфраструктуры зави-
сит от рыночного спроса на инновации, по-
скольку само формирование инновационной 
инфраструктуры продиктовано рыночными 
потребностями в ее создании.

Таким образом, региональная инновацион-
ная система представляет собой открытую си-
стему, подверженную воздействию внешних и 
внутренних факторов. К основным факторам 
внешнего воздействия можно отнести феде-
ральную инновационную политику и норма-
тивно-правовую базу, а факторы внутреннего 
воздействия на создание инноваций в регионе 
определяют приоритеты развития террито-
рий, региональный инновационный климат и 
конкретные инновационные проекты.

Список литературы

1.  Монастырный Е. А.  Структурная модель инновационной системы // Инновации. 
2005. № 8. С. 49–54.
2. Бортник И. М., Михеева Н. Н., Сненченя Г. И. и др. Система оценки и мониторинга 
инновационного развития регионов России. Инновационная экономика // 
Инновации. 2012. № 9 (167). С. 48–61.
3.  Урожаева Ю. В., Иванов Д. С. Проблемы классификации регионов: международный 
и российский опыт / Российские регионы: экономический кризис и проблемы 
модернизации / Под ред. Л. М. Григорьева, Н. В. Зубаревич, Г. Р. Хасаева. М.: ТЕИС, 
2011.
4.  OECD Regional Development Working Papers, 2011/03, OECD Publishing. http://
dx.doi.org/ 10.1787/5kg8bf42qv7k-en
5. Данилова Т. Н., Грищенко В. А. Подходы к оценке инновационного потенциала 
региона // Региональная экономика. Теория и практика. 2007. № 5. С. 43–49.



Теория и практика управления организационно-экономическими системами

49Петербургский Экономический журнал  •  № 3(3)  •  2013

Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

РАзРАбОткА СИСтЕмы 
ОцЕНкИ УСтОйчИвОгО 
фУНкцИОНИРОвАНИя И РАзвИтИя 
бИзНЕС-пРОцЕССОв в СЕтЕвОм 
гОСтИНИчНОм бИзНЕСЕ 

ELABORATING EVALUATION SYSTEM OF HOTEL CHAIN  
BUSINESS PROCESSES SUSTAINABLE FUNCTIONING  
AND DEVELOPMENT

УДК 339.163.2
морозовА марина Александровна
заведующая кафедрой гостеприимства и межкультурной коммуникации Санкт-Петер-
бургского государственного экономического университета, доктор экономических наук, 
доцент,  marmor70@mail.ru

MOROZOVA Marina Aleksandrovna
Head of the Hospitality and Cross-Cultural Communication Department, Saint-Petersburg State 
University of Economics, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, marmor70@mail.ru

Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы разработки системы оценки биз-
нес-процессов в сетевом гостиничном бизнесе в целях его устойчивого раз-
вития и функционирования. Особое значение придается формированию 
системы мониторинга показателей бизнес-процессов, которая должна 
стать ключевым элементом системы оценки устойчивого функциониро-
вания и развития гостиничной сети на конкретной территории.

Ключевые слова: устойчивое развитие и функционирование, сетевой го-
стиничный бизнес, показатели оценки бизнес-процессов.

Abstract.
The article examines the issues of business processes evaluation indexes elabo-
ration in hospitality industry with the aim of hotel chain business sustainable 
functioning and development. Special attention is paid to the business-processes 
indexes monitoring system forming which is to become the key element of evalu-
ation system of hotel chain business sustainable functioning and development in 
a certain area.

Key words: sustainable functioning and development, hotel chain business, busi-
ness-processes evaluation indexes.
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Гостиничные сети, в отличие от независи-
мых гостиничных предприятий, характеризу-
ются большей сложностью бизнес-процессов, 
что выражается в учете влияния интеграци-
онных взаимосвязей между структурными 
элементами сети. Уровни интеграции ока-
зывают прямое и опосредованное влияние 
практически на все основные бизнес-процес-
сы сетевых гостиничных предприятий неза-
висимо от формы управления предприятием 
и структурных особенностей сети.

Система оценки бизнес-процессов в се-
тевом гостиничном бизнесе базируется на 
комплексном учете влияния интеграционных 
процессов внутри и вне гостиничной сети, со-
вокупности показателей оценки устойчивого 
развития и функционирования сети, инте-
грированных в систему мониторинга бизнес-
процессов сетевого гостиничного бизнеса.

В качестве методологической основы мо-
ниторинга показателей оценки устойчивого 
функционирования и развития  сетевых го-
стиничных предприятий должны использо-
ваться научно обоснованные принципы его 
проведения, а именно:

1. Принцип управленческой целесообраз-
ности. Данный принцип призван направить 
формирование системы мониторинга на ре-
ализацию конкретных управленческих задач 
и формирование комплекса мероприятий по 
приведению показателей оценки устойчивого 
функционирования и развития (УФР) сетево-
го гостиничного бизнеса (СГБ) к нормативно 
допустимым как в краткосрочном периоде, 
так и в долгосрочной перспективе.

2. Принцип ресурсосбережения, или точечной 
настройки. Реализация данного принципа по-
зволяет экономить ресурсы с помощью мони-
торинга уровневой устойчивости СГБ и осу-
ществления контроля за состоянием частных 
показателей оценки бизнес-процессов, а также 
и при необходимости комплексного монито-
ринга состояния показателей оценки устойчи-
вого функционирования и развития СГБ.

3. Принцип неизбыточности – предусма-
тривает использование в конкретных целях 
мониторинга и анализа полученных резуль-
татов, необходимого и достаточного набора 
показателей оценки устойчивого  функцио-

нирования и развития  СГБ. Особенно важно 
соблюдение этого принципа при реализации 
внешних уровней интеграционной устойчи-
вости в сетевом гостиничном бизнесе, когда 
значимыми являются определенные виды 
частных устойчивостей бизнес-процессов, 
например, когда сетевые гостиничные пред-
приятия оперируют на определенной терри-
тории под брендом другой гостиничной сети, 
которая имеет существенные конкурентные 
преимущества ведения и продвижения биз-
неса на данной территории.

4. Принцип информационной релевант-
ности. Данный принцип должен быть уни-
версальным принципом проведения научно 
обоснованной системы мониторинга устой-
чивого функционирования и развития сете-
вого гостиничного бизнеса. В случае монито-
ринга показателей оценки УФР гостиничной 
сети алгоритм проведения мониторинга пред-
усматривает мониторинг уровневой оценки 
устойчивого функционирования и развития 
СГБ, что позволяет экономить ресурсы при 
сборе, обработке и анализе пулов информа-
ции, относящихся конкретно к задачам ис-
следования.

5. Принцип логического развертывания по-
казателей. Данный принцип предусматривает 
использование в системе мониторинга част-
ных показателей и обобщенных или агрегиро-
ванных показателей оценки УФР СГБ, причем 
наиболее эффективное использование такой 
системы показателей оценки должно базиро-
ваться на логическом развертывании частных 
показателей в агрегированные.

6. Принцип релевантной, взаимодополня-
ющей и сопоставимой структуры показа-
телей. Вид и структура показателей должны 
максимально отвечать целям развернутого 
во временном плане анализа и мониторинга 
результатов, обеспечивать качественные в ин-
формационном плане точечные срезы резуль-
татов, обладать необходимой степенью сопо-
ставимости для целей анализа и контроля.

7. Принцип идентификации зоны ответ-
ственности. Особенностью разработанной 
системы  мониторинга показателей оценки 
УФР СГБ должно стать четкое выделение 
центров ответственности в иерархии слож-
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ной многоуровневой системы гостиничной 
сети, что позволяет быстро разрабатывать 
меры по корректировке нежелательных от-
клонений в системе показателей оценки 
устойчивого функционирования и развития  
СГБ как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе, что особенно важно в ча-
сти разработки стратегии устойчивого раз-
вития СГБ.

В рамках реализации данных принципов ав-
тором разработана система мониторинга по-
казателей оценки УФР сетевого гостиничного 
бизнеса, отличительной особенностью кото-
рой является мониторинг как комплексного 
состояния системы, так и уровневой устой-
чивости функционирования бизнес-процес-
сов хозяйствующих субъектов сети с возмож-
ностью отслеживания частных показателей 
функционирования. Такой подход позволяет 
принимать корректирующие управленческие 
решения по комплексной настройке систе-
мы УФР гостиничной сети, и меры по точеч-
ной настройке бизнес-процессов в целях их 
устойчивого функционирования и развития 
в сетевом гостиничном бизнесе.

Приведенная на рисунке 1 концептуальная 
схема мониторинга показателей оценки УФР 
СГБ иллюстрирует систему мониторинга биз-
нес-процессов гостиничной сети, в которой 
предусматривается оценка данных бизнес-
процессов по трем направлениям: комплекс-
ная, уровневая и отдельных бизнес-процес-
сов [1, c. 241].

Целью мониторинга показателей УФР СГБ 
является сбор научно обоснованной инфор-
мации для формирования политики устой-
чивого функционирования и развития СГБ в 
конкретной дестинации.

В качестве объекта мониторинга выступает 
многоуровневая система показателей оценки 
устойчивого функционирования и развития 
бизнес-процессов отдельной гостиничной 
сети.

Задачами проведения мониторинга пока-
зателей оценки УФР сетевого гостиничного 
бизнеса являются:

1) оценка и системный анализ полученной 
информации о поведении показателей УФР 
СГБ в зависимости от изменений условий 

функционирования СГБ как внешнего, так и 
внутреннего характера;

2)  формирование прогнозных сценариев 
функционирования и развития СГБ на опре-
деленной территории на основе анализа из-
менения показателей системы УФР СГБ;

3)  контроль состояния системы для фор-
мирования управленческих механизмов бы-
строго реагирования на изменение параме-
тров ее функционирования, отклонения от 
нормативов устойчивости;

4)  формирование инструментария и базы 
для принятия управленческих решений по 
поддержке или приведению системы СГБ в 
состояние устойчивого функционирования и 
развития как в долгосрочной, так и в кратко-
срочной перспективе.

Следует выделить два основных уровня 
принятия управленческих решений в ходе 
мониторинга показателей устойчивого функ-
ционирования и развития СГБ:

1.  Тактический: формирование адаптивных 
мероприятий по корректировке системы устой-
чивого функционирования и развития СГБ.

2.  Стратегический: формирование ком-
плекса мероприятий по приведению в соот-
ветствие устойчивого функционирования и 
развития сетевого гостиничного бизнеса под 
устойчивое развитие туризма в дестинации.

Такой подход позволяет проанализиро-
вать эффективность реализации программы 
устойчивого функционирования и развития 
СГБ в комплексе, провести мониторинг по-
казателей уровневой устойчивости и опреде-
лить конкретные зоны ответственности для 
устранения несоответствия желаемого уров-
ня показателей и данного.

Следует подчеркнуть, что информацион-
ной базой проведения мониторинга показа-
телей УФР СГБ должны являться не данные 
официальной туристской статистики, а ин-
формационные пулы, собираемые непосред-
ственно самими сетевыми гостиничными 
предприятиями. Такая практика в значи-
тельной степени снимает вопрос о недосто-
верности первичной информации, когда 
разрабатываются вопросы проведения мо-
ниторинга на основе туристской статистики, 
так как в рамках международной туристской 
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статистики используются различные спосо-
бы и формы сбора информации даже по фор-
мированию основных показателей системы 
туристской статистики. Как отмечает ряд ис-
следователей [2, c. 18; 3, c. 49], среди основных 
факторов, которые снижают достоверность 
использования туристской статистики, мож-
но выделить следующие: разное понятийное 

насыщение терминологического аппарата в 
туризме, недостатки нормативно-правово-
го обеспечения сбора туристской статисти-
ки, неполнота охвата основных показателей 
туристской статистики, отсутствие должной 
координации между собирающими инфор-
мацию статистическими органами и турист-
скими предприятиями.

Рисунок 1 
Концептуальная схема мониторинга показателей оценки устойчивого 
функционирования и развития сетевого гостиничного бизнеса
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Существенными преимуществами предло-
женной системы мониторинга является воз-
можность проведения уровневого мониторин-
га показателей оценки УФР СГБ, что помогает: 
экономить ресурсы на организацию и про-
ведение мониторинга; выявлять конкретные 
проблемные зоны устойчивого функциониро-
вания и развития СГБ.

В аспекте проведения мониторинга по-
казателей функционирования СГБ автором 
выделяется три основных варианта возник-
новения существенных отклонений в системе 
показателей оценки устойчивого функциони-
рования и развития СГБ.

В первом случае затрагиваются только 
внешние уровни интеграционной устойчиво-
сти СГБ, где основным по значимости пока-
зателем является показатель маркетинговой 
устойчивости СПСГБ в случае интеграцион-
ной устойчивости (ИУ) 1-го порядка, ИУ 2-го 
и ИУ 3-го порядка. 

На приведенной на рисунке 1 концептуаль-
ной схеме используются следующие обозначе-
ния показателей оценки устойчивого функци-
онирования и развития бизнес-процессов СГБ:

Sagr – показатель агрессированной устой-
чивости;

Sмаркет. – показатель маркетинговой 
устойчивости;

Sэколого-инфр. – показатель эколого-ин-
фраструктурной устойчивости;

Sсерв. – показатель сервисной устойчивости;
Sстанд. качества – показатель стандартов 

качества;
Sфин. – показатель финансовой устойчиво-

сти;
Sэкон. – показатель экономической устой-

чивости;
Sинф. – показатель информационной 

устойчивости;
Sкадр. –показатель кадровой устойчиво-

сти;
Sорг. – показатель организационной устой-

чивости;
Sопер. – показатель операционной устой-

чивости.
Маркетинговая устойчивость трактуется 

автором как способность СГБ занимать опре-
деленную долю целевого рынка гостиничных 
услуг при данном уровне их цены и качества, 

что можно косвенно оценить посредством 
определения коэффициента загрузки СГБ.

Уровень внешней интеграционной устой-
чивости 1-го порядка (ИУ внешняя 1) опреде-
ляется автором как уровень интеграции сете-
вых предпринимательских структур в случае 
вертикальной интеграции полного цикла и 
комплексной гармонизации бизнес-процес-
сов данных предпринимательских структур. 

Уровень внешней интеграционной устой-
чивости 2-го порядка (ИУ внешняя 2) опреде-
ляется как ситуация, когда сетевые гостинич-
ные предприятия на конкретной территории 
оперируют под брендом другой гостиничной 
сети, имеющей выраженные конкурентные 
преимущества продвижения и ведения биз-
неса на данной территории;

Уровень интеграционной устойчивости 
3-го порядка реализуется, когда сетевые го-
стиничные предприятия входят в состав ре-
ференциальных сетей для использования 
преимуществ общего зонтичного бренда.

В случае внешней ИУ 4-го порядка (ИУ 
внешняя 4) основным показателем устойчи-
вого развития является показатель устойчи-
вости реализации стандартов качества гости-
ничного продукта. 

Необходимо подчеркнуть, что показатель 
маркетинговой устойчивости СГБ наряду 
с показателем эколого-инфраструктурной 
устойчивости СГБ являются показателями 
оценки устойчивого функционирования и 
развития СГБ, на формирование которых 
оказывают непосредственное влияние факто-
ры внешней по отношению к СГБ среды. 

В связи со сказанным видится целесо- 
образным в качестве зон ответственности за 
формирование системы мероприятий по при-
ведению СГБ в состояние устойчивого функ-
ционирования и развития выбрать централь-
ный аппарат управления СГБ (центральные 
офисы), которые определяют стратегию раз-
вития СГБ, неотъемлемым компонентом ко-
торой должна стать политика устойчивого 
функционирования и развития СПСГБ. В ка-
честве зон ответственности могут выступать 
региональные представительства сетевых 
предпринимательских структур в гостинич-
ном бизнесе, так как такая политика в реги-
оне и на конкретной территории имеет свои 
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особенности и должна проводиться в русле 
устойчивого развития туризма на данной 
территории. Это поможет СГБ удерживать и 
расширять объем целевого потребительского 
рынка и, как следствие, отразится в желатель-
ных значениях показателя маркетинговой 
устойчивости СГБ. 

Использование мониторинга в качестве ин-
струментального средства, способствующего 
принятию управленческих решений в аспекте 
реагирования на неблагоприятное изменение 
показателей, зависящих от внешней среды и 
характеризующих внешние уровни устойчи-
вости, должно, по мнению автора, осущест-
вляться по двум основным направлениям:

1) адаптационные мероприятия по приведе-
нию системы в устойчивое состояние в ответ 
на изменение внешних параметров ее функци-
онирования, или формирование мер по адап-
тации системы к несоответствию внешних па-
раметров ее деятельности;

2)  в стратегическом аспекте подстройка 
политики устойчивого функционирования и 
развития СГБ под политику устойчивого раз-
вития туризма на данной территории.

В плане отклонения значений показателей 
оценки, которые базируются на внутренних 
факторах, принятие управленческих реше-
ний должно осуществляться в аспекте работы 
с отклонениями реализации УФР бизнес-про-
цессов внутри СГБ. В качестве таких пока-
зателей используются следующие частные 
показатели оценки устойчивого функциони-
рования и развития СГБ: показатель сервис-
ной устойчивости, показатель устойчивости 
стандартов качества, показатели финансовой 
и экономической устойчивости, показатели 
информационной, кадровой, организацион-
ной и операционной устойчивости. 

В зависимости от масштаба возникновения 
отклонений зонами управленческой ответ-
ственности могут быть центральные, линей-
ные офисы, сами СГБ и их отдельные функ-
циональные подразделения.

В случае отклонений показателей ИУ вну-
треннего порядка (ИУ внутренняя N-я) на-
блюдаются те же закономерности, что и в 
случае с показателями ИУ внешнего порядка. 
Различие состоит в том, что на всех уровнях 
интеграционной устойчивости внутренне-

го порядка значение имеет больший спектр 
частных показателей устойчивого функцио-
нирования и развития СГБ. Таким образом, 
значимость каждого отдельно взятого по-
казателя меньше, чем в случае ИУ внешнего 
порядка. Поэтому в управленческом аспекте 
необходимо разрабатывать комплексную си-
стему мероприятий настройки практически 
всех основных бизнес-процессов СГБ, эффек-
тивность реализации которых в плане устой-
чивого функционирования и развития отра-
жается в предложенной системе показателей 
оценки.

В случае, когда наблюдается смешанная 
картина возникновения отклонений пока-
зателей оценки устойчивого функциониро-
вания и развития СГБ, необходимо сформи-
ровать целый комплекс мероприятий как по 
наладке отдельных бизнес-процессов сети, 
так и по пересмотру политики устойчивого 
функционирования и развития СГБ для кон-
кретной территории, в региональном и гло-
бальном масштабах в зависимости от терри-
ториальных притязаний СГБ.

Таким образом, такая схема проведения 
мониторинга показателей оценки УФР СГБ 
позволяет проанализировать эффективность 
реализации политики устойчивого функ-
ционирования и развития СГБ в комплексе, 
провести мониторинг показателей уровне-
вой устойчивости и определить конкретные 
зоны ответственности для устранения несо-
ответствия желаемого уровня показателей и 
данного. Кроме того, уровневый подход мо-
ниторинга позволяет выявить три основных 
варианта отклонений в системе устойчивого 
функционирования и развития СГБ, для того 
чтобы разработать корректирующие меры и 
определить зоны ответственности для каждо-
го варианта. Необходимо отметить, что раз-
работанная система, ключевым элементом 
которой является мониторинг, предусматри-
вает контроль частных показателей оценки 
устойчивого функционирования и развития 
бизнес-процессов СГБ для точечной наладки 
бизнес-процессов на уровне сети или отдель-
ных СГБ.

Как видно из приведенной концептуальной 
схемы мониторинга показателей оценки УФР 
СГБ, система мониторинга должна включать 
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в себя взаимозависимые процессы, а именно: 
наблюдение за состоянием показателей оцен-
ки СГБ, анализ и оценку изменений значений 
показателей оценки СГБ, мероприятия, обе-
спечивающие контроль состояния наблюда-
емых показателей и как следствие системы 
устойчивого функционирования и развития 
бизнес-процессов СГБ, прогноз развития по-
казателей и как следствие прогноз устойчиво-
го развития СГБ.

С целью формирования научно обосно-
ванной эффективной системы мониторин-
га показателей оценки СГБ необходимо от-
ветить на ряд вопросов, а именно: целевые 
установки мониторинга, задачи проведения 
мониторинга, периодичность проведения мо-
ниторинга, вид используемой информации. 
Как было показано выше, в аспекте целевых 
установок мониторинг показателей оценки 
УФР бизнес-процессов СГБ должен выпол-
нять стратегические или тактические адапта-
ционные цели предоставления информации 
по принятию управленческих решений для 
настройки системы устойчивого функцио-
нирования и развития СГБ. По выбранному 
кругу решаемых задач мониторинг показа-
телей оценки бизнес-процессов СГБ может 
носить точечный, проблемно-ориентирован-
ный или комплексный характер в зависимо-
сти от наличия отклонений в системе показа-
телей в рамках одного из трех предложенных 
вариантов. В плане периодичности проведе-
ния мониторинга показателей оценки УФР 
СГБ рекомендуемой периодичностью должен 
быть непрерывный процесс его проведения. 
Предлагаемая система показателей может, 
с точки зрения автора, обеспечить процесс 
проведения мониторинга в постоянном ре-
жиме, в связи с тем что в рамках большинства 
исследуемых мировых сетевых гостиничных 
предприятий данные для расчета предложен-
ных показателей отслеживаются на постоян-
ной основе для формирования эффективных 
управленческих решений на сетевом уровне. 
Таким образом, они могут быть использова-
ны в более узких целях предложенного мо-
ниторинга без привлечения дополнительных 
ресурсов на их сбор и частично обработку. 
В качестве методических рекомендаций по 
формированию эффективной системы обе-

спечения устойчивого функционирования и 
развития СГБ в национальном сетевом гости-
ничном бизнесе РФ можно предложить фор-
мировать на постоянной основе пулы инфор-
мационных данных для определения уровня 
данных показателей оценки бизнес-процессов 
СГБ в дополнение к данным по показателям 
загрузки гостиничных предприятий и данным 
по движению персонала, которые отслежи-
ваются отечественными СГБ. Также к таким 
данным в отечественном и мировом сетевом 
гостиничном бизнесе в последнее время отно-
сятся данные, формирующие систему управле-
ния доходностью СГБ [4, c. 112].

В качестве таких информационных пулов ре-
комендуется получение данных и их оценка по 
стоимостному выражению возмещения жалоб 
клиентов на несоответствующий уровень сер-
виса, уровню качества соблюдения гостинично-
го стандарта, качеству входящего и исходящего 
информационного потоков, уровню использо-
вания эколого-инфраструктурных ресурсов, 
времени принятия решений в структурных 
подразделениях СГБ.

В качестве базовых условий осуществле-
ния эффективного мониторинга показателей 
оценки СГБ, как представляется, можно вы-
делить следующие:

1. Мониторинг должен выступать инстру-
ментальным средством анализа, контроля и 
прогнозирования состояния системы устой-
чивого функционирования и развития СГБ. 
Для осуществления такой деятельности мо-
ниторинг должен базироваться на системе, 
или наборе показателей, выраженных в сопо-
ставимой форме с определенными границами 
допустимых и желательных значений.

2. Полученные в ходе мониторинга данные 
должны обеспечить необходимую и достаточ-
ную информацию для принятия как адаптив-
ных тактических управленческих решений, 
так и управленческих решений стратегическо-
го характера, формирующих политику устой-
чивого функционирования и развития СГБ.

3. Полученная в ходе проведения мониторин-
га информация должна способствовать приве-
дению политики устойчивого функционирова-
ния и развития СГБ в соответствие с политикой 
устойчивого развития туризма на конкретной 
территории функционирования СГБ.
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В качестве проблем организации монито-
ринга показателей оценки бизнес-процессов 
СГБ в национальном сетевом гостиничном 
бизнесе, по мнению автора, можно выделить 
следующие:

•	 трудность привлечения дополнительных 
финансовых и человеческих ресурсов на про-
ведение мониторинга на постоянной основе;

•	 отсутствие информационных пулов 
данных в отечественном сетевом гостинич-
ном бизнесе, которые формируют информа-
ционную базу для расчета показателей оцен-
ки СГБ, что в ресурсном плане затрудняет 
формирование системы мониторинга показа-
телей оценки бизнес-процессов СГБ;

•	 функциональная раскоординация под-
разделений СГБ в отечественном сетевом го-
стиничном бизнесе, что затрудняет получе-
ние данных для формирования комплексной 
системы показателей оценки УФР СГБ на опе-
ративной основе;

•	 отсутствие навыков эффективного сбо-
ра и обработки информации в структурных 
подразделениях отечественных СГБ.

В качестве возможных путей решения дан-
ных проблем можно предложить следующее:

1. Обработку и анализ информации сле-
дует организовать на уровне специально 
выделенных в составе финансовых или мар-
кетинговых служб групп специалистов, зани-
мающихся вопросами устойчивого функцио-
нирования и развития СГБ.

2. В качестве источников финансирования 
процесса сбора данных для мониторинга по-
казателей оценки СГБ следует привлекать 
потенциальных инвесторов в области гости-
ничного бизнеса, крупных девелоперов, неза-
висимые управляющие компании и сетевых 
гостиничных операторов мирового масшта-
ба. Кроме того, в качестве заинтересованной 

стороны могут выступать государственные 
органы разного уровня по регулированию и 
развитию туризма в аспекте помощи в орга-
низации государственно-частного партнер-
ства с целью облегчения привлечения финан-
совых ресурсов.

3. С целью преодоления внутренних про-
блем кадрового характера СГБ, релевантных 
формированию эффективной системы мони-
торинга показателей оценки СГБ, следует про-
водить тренинг и обучение персонала, вовле-
ченного в данную работу.

4. В качестве решения проблемы раскоор-
динации функциональных подразделений 
отечественных СГБ по предоставлению и 
частично обработке информации, релевант-
ной задачам мониторинга показателей оцен-
ки СГБ можно предложить формирование 
системы мотивационных мероприятий, ко-
торые позволят выделять данную информа-
цию как одну из приоритетных для оценки 
деятельности конкретного функционального 
подразделения СГБ.

В заключение необходимо отметить, что 
мониторинг показателей оценки бизнес-про-
цессов СГБ помимо сбора, анализа и оценки 
информации должен формировать инфор-
мационную базу таким образом, чтобы обе-
спечить эффективное прогнозирование про-
цессов устойчивого функционирования и 
развития конкретных сетевых гостиничных 
предприятий как в долгосрочной, так и в крат-
косрочной перспективе. Принятие управлен-
ческих решений по результатам мониторинга 
показателей оценки УФР бизнес-процессов 
СГБ должно носить как ответный, реактив-
ный, так и прогнозный, упреждающий, харак-
тер, что позволит экономить ресурсы по при-
ведению бизнес-процессов СГБ в состояние их 
устойчивого функционирования и развития.
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Уже больше десяти лет проблема диверси-
фикации российской экономики, снижения 
ее зависимости от экспорта природных ре-
сурсов значится в повестке дня российской 
экономической политики.

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
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Аннотация. 
В статье рассматривается структура отечественной сферы услуг с це-
лью раскрытия ее сущности. Даются уточняющие определения сферы 
услуг с целью выявления функциональных особенностей составляющих 
сферы услуг. Автором выделяются специфические особенности отече-
ственной сферы услуг, характерные современному уровню экономическо-
го и инновационного развития страны. Устанавливается взаимосвязь 
между структурными особенностями и видами инновационных измене-
ний и сферой услуг как объектом инновационных изменений.

Ключевые слова: сфера услуг, инновационный объект, инновационная  со-
ставляющая сферы услуг, инновационные изменения.

Abstract.
The article presents the study of the domestic service sector structure with the aim 
of discovering its nature. The author has given precise definitions of the service 
sector to reveal functional features of its components and pointed out the domestic 
service sector specific features typical for the current level of economic and 
innovative development of the country. The relationships between the structural 
features and types of innovative changes and service sector as an object of these 
changes have been established.

Key words: service sector, innovative object, innovative component of the service 
sector, innovative changes.

на период до 2020 года стратегической целью 
развития страны признается социально ори-
ентированное инновационное развитие, пред-
усматривающее условия для массового по-
явления новых инновационных компаний во 
всех секторах экономики, и в первую очередь 
в сфере экономики знаний [1]. 
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Важно подчеркнуть, что научно-техноло-
гическая и инновационная политика – это 
те немногие сферы, применительно к кото-
рым большинство известных экономистов 
и аналитиков допускают возможность и ра-
циональность вмешательства государства, 
дискутируя при этом преимущественно о 
масштабах, формах и границах такого воз-
действия и обсуждая лучшие практики и 
принципы инновационной политики. Сле-
дует признать, что к 2012 году национальная 
инновационная система Российской Феде-
рации практически достроена, инновацион-
ные лифты вполне успешно функционируют. 
Проведенные институциональные реформы 
позволяют авторам инновационных проек-
тов найти поддержку у современных венчур-
ных инвесторов (например, в ОАО «Россий-
ская венчурная компания»), взять кредит в 
Российском фонде технологического раз-
вития или Внешэкономбанке. Разработаны 
и внедрены такие инструменты, как специ-
альные постановления правительства и гос- 
программы, проведены мероприятия, по-
нуждающие государственные корпорации к 
инновациям, сформированы многочислен-
ные региональные институции. Постепенно 
формируются технологические платформы и 
кластеры. В то же время, по мнению автора, 
стратегические задачи инновационного раз-
вития нуждаются в существенной коррек-
тировке и требуют определенной переоцен-
ки приоритетов перспективного развития 
и руководящих принципов инновационной 
политики. К ближайшим приоритетам автор 
предлагает отнести: создание национальной 
сети инжиниринговых центров полного цик-
ла, а также экспериментальных производств; 
оптимизацию интерфейса между инноваци-
онными стартапами и промышленным биз-
несом; переход от стадии институциональ-
ного строительства к поддержке конкретных 
инновационных проектов.

Пересмотр руководящих принципов инно-
вационной политики автор связывает с ее ори-
ентацией на малые и средние предприятия. 
Представляется, что крупные предприятия 
легко замыкаются на определенных техноло-
гических траекториях, в то время как иннова-

ционные малые и средние предприятия могут 
стать основой новых направлений роста. Вто-
рое направление –  это акцент на инновацион-
ной активности предприятий частного секто-
ра. Частный сектор развитых стран является 
главным источником инноваций в экономи-
ках, поддерживающих рыночную конкуренто-
способность. По мнению автора, инновацион-
ная политика Российской Федерации должна 
быть переориентирована на поддержку инно-
ваций на малых и средних предприятиях сфе-
ры услуг.

Современные экономические реалии стран 
ОЭСР и большинства развивающихся стран 
объективно доказали необходимость в усиле-
нии взаимосвязи инновационного развития 
страны с инновациями в процессе управ-
ления развитием сферы услуг. Сфера услуг 
сегодня – это не только один из формирую-
щих элементов потребительских свойств ус-
луги, но также базис для повышения уровня 
качества жизни населения страны, здоровья 
и понижения социальной напряженности в 
обществе. Сфера услуг в современных эко-
номических условиях является важнейшей 
составляющей в удовлетворении нужд обще-
ства. Превращение сферы услуг в ведущий 
сектор общественного хозяйства определяет 
степень развития и конкурентоспособно-
сти национальной экономики разных стран. 
Значимость услуг и их многообразие растет с 
ростом экономики, наблюдается повышение 
занятости в данной сфере, расширение тех-
нического оснащения труда, внедрение усо-
вершенствованных технологий.

Важно отметить, что существующий меха-
низм государственной поддержки инноваци-
онного развития в стране в настоящее время 
не включает специальных элементов поддерж-
ки инноваций в сфере услуг. Как отмечается в 
обзоре Института экономической политики 
имени Е. Т. Гайдара «Российская экономика 
в 2012 году. Тенденции и перспективы», чаще 
других являются объектами государственной 
поддержки компании, находящиеся в хоро-
шем финансовом состоянии, фирмы с доста-
точно высоким технологическим уровнем и 
относительно новые компании. Тогда как вне 
зоны действия государственной инноваци-
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онной политики чаще остальных оказывают-
ся технологические аутсайдеры, финансово 
неблагополучные предприятия, фирмы, не 
экспортирующие свою продукцию, а также 
компании с участием государства в капитале. 
Применение инструментов государственно-
го стимулирования инноваций в целом ней-
трально к отраслевой принадлежности ком-
паний и их размерам [2]. 

Прежде чем рассматривать инновацион-
ные процессы в сфере услуг, необходимо 
уточнить сущность и структуру отечествен-
ной сферы услуг. На сегодняшний день су-
ществует множество определений сферы 
услуг, которые являются близкими, но не 
полностью совпадают по смыслу. Поэтому 
для наиболее полного анализа данной сфе-
ры автор предлагает провести всесторонний 
анализ существующих определений, подхо-
дов и классификаций.

По мнению отечественных ученых, таких 
как Т. Д. Бурменко, Н. Н. Даниленко, Т. А. Ту-
ренко, услуговые виды деятельности имеют 
отношение не только к нематериальному, но 
и к материальному производству. Это связа-
но с огромным разнообразием услуг, и тем, 
что они могут сопутствовать товару, напри-
мер программное обеспечение в процессе 
производства товаров [3]. 

Не существует единого мнения и четкого 
разделения следующих понятий: «непроиз-
водственная сфера», «сфера сервиса», «со-
циальная сфера», «социально-культурная 
сфера» и т. д. Поэтому автор предлагает выде-
лить общую и специфическую составляющие 
при определении перечисленных понятий. 
Общая составляющая – единая специфика 
деятельности, представляющая собой услугу. 
Специфическая составляющая – это набор 
элементов, обладающих характеристиками, 
присущими только определенной услуге. 
Так, Х. Ворачек утверждает, что завершенной 
теории маркетинга услуг в настоящее время 
пока не существует и, возможно, она и не бу-
дет создана. Речь может идти, скорее, о ряде 
теоретических положений, которые освеща-
ют маркетинг услуг с различных точек зре-
ния [4]. 

Анализ современной литературы позволя-
ет сделать вывод, что все чаще употребляет-
ся термин «сфера услуг» как единое понятие, 
обобщающее разные области сферы услуг. 
Автор считает возможным рассматривать 
«сферу услуг» как совокупность всех видов 
деятельности, которые в той или иной мере 
можно назвать услугами.

В то же время автор полностью разделяет 
мнение Ф. Котлера, который считает, что «к 
сфере обслуживания относятся и государ-
ственный сектор с его судами, биржами тру-
да, больницами, ссудными кассами, военными 
службами, полицией, пожарной охраной, по-
чтой, органами регулирования и школами и 
частный некоммерческий сектор с его музея-
ми, благотворительными организациями, цер-
ковью, колледжами, фондами и больницами. К 
сфере услуг относится добрая часть коммерче-
ского сектора с его авиакомпаниями, банками, 
бюро компьютерного обслуживания, отелями, 
страховыми компаниями, юридическими фир-
мами, консультативными фирмами по вопро-
сам управления, частнопрактикующими вра-
чами и т. д.». В итоге Ф. Котлер дает следующее 
определение: «Услуга – любое мероприятие 
или выгода, которые одна сторона может пред-
ложить другой и которые в основном неосязае-
мы и не приводят к завладению чем-либо. Про-
изводство услуг может быть, а может и не быть 
связано с товаром в его материальном виде» [5, 
с. 600]. 

Современный экономический словарь го-
ворит, что «услуги – это виды деятельности, 
работ, в процессе выполнения которых не 
создается новый, ранее не существовавший 
материально-вещественный продукт, но из-
меняется качество уже имеющегося, создан-
ного продукта. Это блага, предоставляемые 
не в виде вещей, а в форме деятельности» [4].

Интересно определение Р. Малери: «Услуги –  
нематериальные активы, производимые для 
целей сбыта» [3, с. 5–6]. Здесь стоит отметить 
то, что, несмотря на нематериальный харак-
тер услуг как таковых, основное их предна-
значение – сбыт населению и, как следствие, 
получение от данного процесса какого-либо 
социально-экономического эффекта. 
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В то время как К. Гренроос, говорит, что 
услуга – процесс, включающий серию (или 
несколько) неосязаемых действий, которые 
по необходимости происходят при взаимо-
действии между покупателями и обслужива-
ющим персоналом, физическими ресурсами, 
системами предприятия – поставщика услуг. 
Этот процесс направлен на решение проблем 
покупателя услуги [7].

Анализируя отечественный рынок услуг и 
разновидности их, автор пришел к следую-
щим выводам:

•	 на российском рынке услуг преоблада-
ют традиционные отрасли, такие как сбыт и 
транспортировка произведенной продукции;

•	 структура российских услуг стала более 
диверсифицированной;

•	 импорт отечественных услуг растет. До-
минирующее положение в импорте сохрани-
ли услуги, оказываемые гражданам России 
во время их пребывания на территории ино-
странных государств;

•	 наблюдается рост весовой доли отече-
ственных услуг на мировом рынке. 

Специфика управления сферой услуг, 
сложность состава и комплексность сферы 
услуг предопределяют необходимость выде-
ления структуры инновационной деятель-
ности в сфере услуг. Одновременно сфера 
услуг как объект инновационных измене-
ний должна быть нацелена на построение 
прогнозного результата с целью дальнейше-
го преобразования сферы услуг в соответ-
ствие с инновационными направлениями 
развития.

Например, Г. И. Пашигорева выделяет сле-
дующие группы инновационных изменений, 
происходящих в сфере услуг:

•	 эндогенные – данная категория измене-
ний происходит под воздействием окружаю-
щей среды;

•	 экзогенные – эта категория изменений 
происходит под воздействием потребностей 
в изменениях самого предприятия, направ-
ленных на его выживание и конкурентноспо-
собность на рынке;

•	 рефлекторные – рассматриваемая катего-
рия изменений происходит под воздействием 

системы обратной связи предприятия с преоб-
разованиями, возникающими на рынке [8].

В то же время нельзя не признать тот факт, 
что отдельные отраслевые составляющие 
сферы услуг выступают в качестве важней-
ших детерминант экономического разви-
тия страны в условиях постиндустриальной 
экономики, а инновации в них оказывают 
гораздо более существенное влияние, неже-
ли производственные или технологические. 
Например, финансовые инновации име-
ют свои особенности: в результате частных 
стратегий получения прибыли новые фи-
нансовые продукты могут распространяться 
очень быстро, так как процесс производства 
финансовых услуг нематериален. В этой свя-
зи в экономической литературе последних 
лет предлагаются специфические меры для 
управления инновационным развитием сфе-
ры финансовых услуг, такие как применение 
процедур сертификации финансовых инно-
ваций, которые налагаются на продукты пи-
тания, лекарства, автомобили и т. п. Помимо 
прочего, предлагается запретить финансо-
вые инновации, связанные с передачей ри-
ска от хорошо информированного субъекта 
к менее информированному, а также ввести 
специальный институт порядка утвержде-
ния новых финансовых продуктов. Таким 
образом, инновации в сфере финансовых 
услуг должны полностью подлежать государ-
ственному регулированию. Обобщая, мож-
но сказать, что осуществляя последователь-
но или одновременно перечисленные выше 
виды инновационных изменений, предпри-
ятия сферы услуг или комплекс сферы услуг 
могут достичь гармонизированного иннова-
ционного уровня своего развития в опреде-
ленном рыночном сегменте. В то же время 
очевидно, что разработки в области науки и 
технологий являются важными двигателями 
инноваций, но недостаточны сами по себе. 
Важно обеспечить управление динамикой 
спроса и предложения на рынке с точки зре-
ния научного прогресса и рыночных требо-
ваний. Применительно к инновациям в сфе-
ре услуг именно спрос и формирующие его 
потребители выступают в качестве главного 
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источника знаний для разработки инноваци-
онных решений. Российская инновационная 
политика, в целом ориентированная на фак-
тор предложения инноваций, в целях обе-
спечения поддержки инновационного разви-
тия сферы услуг, исходя из этой специфики, 
должна быть переориентирована на фактор 
спроса на инновации.

Подчеркнем, что сфера услуг включает в 
себя и такие отраслевые составляющие, в 
которых крайне актуальны сейчас достаточ-
но прозаические формы технологической 
модернизации. В частности, речь идет об 
услугах в сфере связи и телекоммуникаций, 
высокотехнологичной медицине, образова-
тельных услугах и т. п. Инновационное раз-
витие и модернизация в данных отраслевых 
составляющих сферы услуг имеет крити-
ческое значение для социально-экономи-
ческого развития страны. Таким образом, 
поддержка инновационного развития сферы 
услуг должна исходить в первую очередь из 
необходимости применения сбалансирован-
ного подхода к инновационному развитию 
малого и среднего частного бизнеса в сфере 
услуг и высокотехнологичных отраслевых 
составляющих. 

Классик теории инновационного управле-
ния Й. Шумпетер, чье мнение автор полно-
стью разделяет, определяет инновацию как 
средство изменения сферы и среды функци-
онирования предприятия или сектора эконо-
мики [9]. В этой связи автор считает возмож-
ным утверждать, что сфера услуг как объект 
инновационных изменений аналогична по-
требительскому рынку – когда речь идет о 
значимости инноваций, причин их возник-
новения и сфер их применения. Важно от-
метить, что инновации – это далеко не любая 
деятельность, а только такая, которая серьез-
но повышает эффективность действующей 
системы. Инновации являются прямым ре-
зультатом интеллектуальной деятельности, 
умственного труда. С этой точки зрения для 
инновационного развития сферы услуг не-
обходимо формирование конкурентоспособ-
ного работника, который был бы способен 

участвовать в процессе производства совре-
менных высокотехнологичных услуг. 

В заключение отметим, что в глобальной 
инновационной сфере за последние десяти-
летия произошли существенные изменения, 
среди которых можно выделить наиболее 
сильно влияющие на инновационное разви-
тие сферы услуг в странах с переходной эко-
номикой. По мнению автора, к таковым изме-
нениям можно отнести следующие: 

•	 глобальная конкуренция приводит к со-
кращению жизненного цикла услуг, что накла-
дывает жесткие ограничения на сроки про- 
ведения новых разработок и обновления мате-
риально-технической базы производства услуг;

•	 междисциплинарность исследований 
становится важным фактором успешных ин-
новаций в сфере услуг, при этом происходит 
удорожание исследований и разработок;

•	 благодаря совершенствованию инсти-
туциональной среды, происходит расшире-
ние каналов передачи новых знаний, при этом 
значимыми становятся возможности ускоре-
ния распространения знаний в экономиках за 
счет лучшего регулирования инновационной 
инфраструктуры;

•	 важнейшим элементом инноваций в 
сфере услуг являются процессы передачи и 
восприятия знаний на личностном уровне, 
что существенно повышает и расширяет тре-
бования к работникам;

•	 возрастает роль инноваций в сфере ус-
луг применительно к современным социаль-
ным вызовам, при этом приоритетными для 
устойчивого социального развития становят-
ся такие сферы инноваций, как образователь-
ные услуги, здравоохранение и т. п. 

Таким образом, сфера услуг как объект инно-
вационного развития, должна быть нацелена на 
достижение максимально качественных услуг, 
в том числе и в плане внедрения в процессе их 
реализации различных инноваций, а также, что 
наш взгляд, имеет определяющее значение, на 
достижения инновационных приоритетов эко-
номики страны и внедрение процессов, направ-
ленных на развитие отечественного сегмента 
сферы услуг мировой экономической системы.



Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

62 Петербургский Экономический журнал  •  № 3(3)  •  2013

Список литературы

1.  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г. (в редакции распоряжения Правительства 
РФ от 08.08. 2009 г. № 1121-р).
2.  Российская экономика в 2012 году. Тенденции и перспективы. Вып. 34. М.: 
Институт Гайдара, 2013. 656 с.
3.  Бурменко Т. Д., Даниленко Н. Н., Туренко Т. А. Сфера услуг: экономика. М.: 
КНОРУС, 2007. 
4.  Ворачек Х.  О состоянии «теории маркетинга услуг» // Проблемы теории и 
практики управления. 2002. № 1.
5.  Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер.с англ. М.: «Бизнес-книга», «ИМА-Кросс.
Плюс», 1995. 
6. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический 
словарь. М.: ИНФРА-М, 1997. С. 352.
7. Gronroos C. Service management and marketing. West Sussex, 2000.
8.  Пашигорева Г. И. Экономика непроизводственной сферы // Проблемы 
современной экономики. 2006. № 1/2. 
9. Шумпетер Й. А. Теория инновационного управления. М.: Эксмо, 2007.



Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

63Петербургский Экономический журнал  •  № 3(3)  •  2013

Сегодня, как никогда, резко возрастает зна-
чение стратегического поведения, позволяю-
щего предприятию выживать и процветать 
в конкурентной борьбе в долгосрочной пер-
спективе. Все организации в условиях быстро 
меняющейся рыночной ситуации, жесткой 
конкуренции должны концентрировать ос-
новное внимание уже не на внутреннем поло-
жении дел, а на выработке стратегии перспек-
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тивного инновационного развития, которая 
позволяла бы им успевать за изменениями, 
происходящими в их окружении. Динамич-
ность изменений во внешней среде, карди-
нальные изменения запросов потребителей, 
возрастание конкуренции, появление новых, 
зачастую совершенно неожиданных возмож-
ностей для осуществления бизнеса, бурное 
развитие информационных технологий, воз-
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растание роли человеческих ресурсов, а так-
же ряд других факторов привели к значитель-
ному повышению значения инновационного 
развития предприятия.

Одним из основополагающих понятий 
стратегического менеджмента является стра-
тегический потенциал предприятия (ком-
пании, фирмы). В современных трудах по 
стратегическому менеджменту зарубежных 
и отечественных авторов данная категория 
трактуется в основном как соответствие и до-
статочность ресурсов и компетенций органи-
зации для разработки и реализации страте-
гии, укрепляющей ее конкурентные позиции 
[1; 2; 3; 4 и др.].

Исходя из приведенного выше определе-
ния основой стратегического потенциала яв-
ляются имеющиеся у предприятия ресурсы. В 
наиболее общем случае они подразделяются 
на материальные (объективные, осязаемые) 
и нематериальные (субъективные, неосяза-
емые). Современные научные исследования 
по-разному трактуют основные составные 
элементы материальных и нематериальных 
стратегических ресурсов предприятия (см., 
например, [3; 4; 5; 6]).

По мнению автора [7], к материальным 
ресурсам могут быть отнесены материаль-
но-технические и финансовые активы пред-
приятия, а также персонал. Нематериальные 
ресурсы – это, как правило, качественные ха-
рактеристики предприятия, к которым могут 
быть отнесены инновационные, интеллекту-
альные, информационные ресурсы, органи-
зационная культура, репутация и др. (см. ри-
сунок).

К материально-техническим (физическим) 
активам наиболее часто относят имеющиеся 
у организации здания, станки, помещения, 
оборудование, сырье, материальные запасы, 
закрепленные за ней природные ресурсы и 
т. д. Финансовые активы – это совокупность 
денежных средств и ценных бумаг, находя-
щихся в собственности предприятия: кассо-
вая наличность, депозиты и вклады в банках, 
страховые полисы, акции и облигации, паи 
или долевые участия в других предприяти-
ях. Персонал – это совокупность работников, 
входящих в списочный состав организации. 
В данном контексте он понимается как физи-
ческий компонент человеческих ресурсов без 
учета его качественных характеристик.
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Основу инновационных ресурсов организа-
ции составляют имеющиеся открытия, новин-
ки и изобретения, оригинальные технологии, 
производственные секреты («ноу-хау»), па-
тенты, лицензии и авторские права. Интел-
лектуальные ресурсы являются главной каче-
ственной составляющей трудовых ресурсов 
предприятия. К ним в первую очередь могут 
быть отнесены квалификация работников, их 
знания и умения, образованность, профессио-
нальный опыт, креативность, управленческие 
и предпринимательские способности и др. 
Информационные ресурсы предприятия – это 
имеющаяся информация в автоматизирован-
ных информационных системах и сервисах, 
библиотеках, архивах, фондах, базах и банках 
данных, программах, сайтах. Организацион-
ная культура и ее высшая форма корпоратив-
ная культура – это система коллективно раз-
деляемых ценностей, убеждений, традиций, 
образцов и норм поведения, символов и внеш-
него вида отдельных членов и компании в це-
лом, выдержавших испытание временем. Ре-
сурсы, связанные с репутацией организации, 
как правило, находят свое воплощение в ее 
деловой репутации (goodwill), имидже, брен-
де выпускаемой продукции, товарных знаках, 
торговых марках, фирменных названиях. 

Как видим, инновационные ресурсы пред-
приятия занимают важное место и играют 
одну из ведущих ролей в общей структуре 
стратегического потенциала предприятия. 
Однако следует заметить, что в вышеука-
занной трактовке (открытия, новинки и 
изобретения, оригинальные технологии, 
«ноу-хау», патенты и т. п.) инновационные 
ресурсы можно рассматривать как их непо-
средственный базовый компонент. Вместе 
с тем, как показывает проведенный анализ, 
инновационная составляющая в большин-
стве случаев может присутствовать и в иных 
структурных элементах стратегических ре-
сурсов предприятия.

Так, материально-технические ресурсы, яв-
ляясь физической основой, определяют тех-
нико-технологическую базу инновационного 
потенциала, которая впоследствии будет вли-

ять на возможности, масштабы и темпы ин-
новационной деятельности организации.

Финансовые ресурсы могут входить в состав 
ресурсной составляющей инновационного по-
тенциала как органическое единство налич-
ных ресурсов и неиспользованных возмож-
ностей их альтернативного вложения. Они 
характеризуются совокупностью источников 
и запасов финансовых возможностей, которые 
есть в наличии и могут быть использованы для 
реализации конкретных идей, целей и заданий 
инновационной деятельности. При этом объем 
финансовых ресурсов отражает финансовую 
способность предприятия принимать участие 
в создании материальных благ и предоставле-
нии услуг инновационного характера. Помимо 
обеспечивающей, финансовые ресурсы могут 
выполнять также и страховую функцию, не-
посредственным образом дублируя, а также 
измеряя в денежных единицах материально-
технические, человеческие, информационные, 
и другие ресурсы, входящие в состав иннова-
ционного потенциала.

Одной из определяющих составляющих ин-
новационного потенциала является челове-
ческий ресурс, который не просто выполняет 
обеспечивающую функцию (как все преды-
дущие), а выступает главной креативной си-
лой, так как все рождается именно в головах 
людей. Это совокупность интеллектуальных 
производственных и общечеловеческих навы-
ков, знаний, умений, способностей, которыми 
владеет персонал компании, которые принад-
лежат ему, неотделимы от него и практически 
используются в инновационной деятельности. 

Информационные ресурсы подобно ката-
лизатору переводят материальные факторы из 
латентного состояния в активное. С бурным 
ростом технического прогресса, информатиза-
цией общества и активизацией использования 
знаний запасы информационных ресурсов 
и их значение  неизмеримо возрастают. При 
этом данный вид ресурсов не самостоятелен 
и сам по себе имеет лишь потенциальное зна-
чение: только объединившись с другими ре-
сурсами – знаниями, опытом, квалификацией, 
техникой, технологиями и т. д., он проявляется 
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в «кинетике» как движущая сила инновацион-
ного потенциала [8].

Реализация стратегического потенциала 
осуществляется, как уже отмечалось выше, в 
интересах и при помощи избранной страте-
гии предприятия. Имеющаяся у предприятий 
инновационная база (открытия, изобрете-
ния, «ноу-хау», патенты и т.д.) является суще-
ственной основой, а в ряде случаев и обяза-
тельным атрибутом для выбора и реализации 
перспективных стратегий. Значительное вли-
яние на выбор стратегии развития предпри-
ятия оказывают также инновационные со-
ставляющие других структурных элементов 
стратегического потенциала: материально-
технического, финансового, интеллектуаль-
ного, информационного и т. д. 

Как свидетельствует мировая практика, 
большинство из образовавшихся в последние 
десятилетия успешных монополий возник-
ло на базе открытий, изобретений и других 
новшеств, позволивших создать либо неиз-
вестную ранее продукцию, либо новые пер-
спективные рынки. Вместе с тем и те компа-
нии, которые давно зарекомендовали себя на 
рынке, постоянно совершенствуют свою ин-
новационную деятельность. Так, например, 
девиз японской корпорации «Sony»: «Сделать 
продукцию устаревшей ранее, чем это сдела-
ют конкуренты». Очень многие предприятия, 
понимая, что преимущество, связанное с ин-
новацией, проще завоевать, чем сохранить, 
в своих стратегиях предусматривают перма-
нентное «вбрасывание» продуктовых, техно-
логических, маркетинговых, организацион-
ных и других новшеств.

Выше уже отмечалось, что стратегический 
потенциал организации используется в ос-
новном для разработки и реализации страте-
гии, укрепляющей ее конкурентные позиции. 
В этом плане стратегический инновационный 
потенциал предприятия может наиболее пол-
но использоваться преимущественно в рам-
ках двух базовых конкурентных стратегий: 
первопроходца и дифференциации.

Стратегия первопроходца или раннего вы-
хода на рынок предполагает приобретение 

конкурентных преимуществ за счет создания 
принципиально новых товаров или техноло-
гий, удовлетворения существующих или нео-
сознанных потребностей покупателей новым 
способом.

Данная стратегия может обеспечить устой-
чивое конкурентное преимущество, получе-
ние монопольной, сверхвысокой прибыли и 
достижение быстрого роста фирмы. Преиму-
щество первопроходца основано на том, что 
кто-то является первым в данном бизнесе, 
на данной территории или на новом рынке. 
Причем новые рынки могут появиться в ре-
зультате создания принципиально новых то-
варов, использования инновационных техно-
логий или существующих в ином контексте, 
возникновения новых личных потребностей, 
проблем окружающей среды, новых финан-
совых инструментов и инструментов управ-
ления рисками. Альтернативой этому также 
являются продажи новых технологий другим 
заинтересованным фирмам.

Стратегия дифференциации направлена на 
изготовление особой продукции на основе 
уникальности, максимального разнообразия 
и более высокого качества по сравнению с 
конкурентами. Такая продукция предназна-
чена для потребителей, которых не устраива-
ет стандартная продукция и, которые готовы 
платить за ее уникальность. Дифференциа-
ция предполагает ясное понимание потреби-
тельских нужд и предпочтений, выполнение 
обязательств перед покупателями, знание 
собственных возможностей, осуществление 
постоянных инноваций. Именно стратегия 
дифференциации принесла на рынок такое 
разнообразие товаров, предоставила поку-
пателям продукцию повышенного качества с 
отличительными особенностями, выпущен-
ную на основе высоких технологий, обеспе-
чивающую покупателю первоклассный сер-
вис и т. д. [9]. 

Следует при этом подчеркнуть, что имен-
но имеющиеся у предприятия новинки, от-
крытия и изобретения, оригинальные техно-
логии, производственные секреты и другие 
«ноу-хау» в рамках данной стратегии обеспе-
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чивают в первую очередь выпуск уникальной 
и высококачественной продукции.

Необходимо также особо отметить, что ин-
новационный потенциал предприятия может 
существенным образом проявляться и в ин-
вестиционных стратегиях.

Имея в виду тот факт, что материально-тех-
нологические инновации неизбежно внедря-
ются посредством реального инвестиционного 
процесса, можно выделить следующие основ-
ные типы инвестиционных стратегий развития 
предприятия по отношению к процессу внедре-
ния нововведений:

•	 инновационно-инвестиционная, обе-
спечивающая технологическое лидерство пу-
тем инвестирования самостоятельных разра-
боток и внедрения новшеств высокой степени 
радикальности;

•	 имитационная, ориентированная на ди-
намичное воспроизведение достижений тех-
нологических лидеров;

•	 венчурная – стратегия использования 
услуг фирм и подразделений, основным про-
дуктом которых являются инновации [10].

Инновационно-инвестиционная страте-
гия в отличие от «разовой» разработки ра-
дикального новшества является сложным 
организационно-управленческим процессом, 
охватывающим существенную часть систем-
ных связей организации, предполагающим 
существование постоянных исследователь-
ских подразделений и формирование особой 
инновационной культуры организации. Эта 
стратегия, интегрируя весь исследователь-
ский и собственно инвестиционный этапы 
жизненного цикла новшества, в максималь-
но полной мере связана со всеми видами не-
определенностей, специфическими иннова-
ционно-инвестиционными и регулярными 
рисками, а также противоречиями иннова-
ционного процесса.

Имитационная модель инвестиционной 
стратегии предполагает внедрение при реаль-
ном инвестировании технологий и/или про-
дуктов, ранее использовавшихся или произ-
водившихся технологическими лидерами, в 
неизменном или модифицированном виде. 

Использование имитационной модели может 
базироваться на незаполненном, динамич-
но растущем рынке, который фирма – тех-
нологический лидер почему-либо не может 
полностью занять. Причины, по которым 
компания-инноватор сама не может полно-
стью реализовать открывшиеся рыночные 
возможности, как правило, различны, но в 
большинстве случаев сводятся к ее финансо-
вой маломощности.

Венчурными стратегиями в широком смыс-
ле можно назвать различные варианты ис-
пользования в инновационной деятельности 
крупных производственных компаний услуг 
венчурных исследовательских фирм и под-
разделений, организационные связи и спо-
собы их финансирования. Венчурные фирмы 
специализируются на поиске неудовлетво-
ренных потребностей покупателей, научном 
обосновании и разработке новых идей, соз-
дании опытных образцов новинок, которые 
затем на соответствующих условиях могут 
продаваться более крупным компаниям, спо-
собным производить в широком масштабе 
новые товары, внедрять новые технологии и 
способы, выводить их на массовый рынок.

Таким образом, инновационный ресурс-
ный потенциал предприятия определяю-
щим образом влияет на выбор и реализацию 
стратегии развития предприятия. При этом 
основу данного потенциала составляют име-
ющиеся новинки, открытия и изобретения, 
оригинальные технологии, производствен-
ные секреты и другие «ноу-хау». Вместе с тем 
для этих целей могут широко использовать-
ся также и инновационные составляющие 
других структурных элементов стратегиче-
ских ресурсов предприятия: материально-
технического, финансового, человеческого, 
информационного и т. д. Для компаний, об-
ладающих определенным инновационным 
потенциалом, указанные факторы предо-
пределяют избрание и успешную реализацию 
наиболее свойственных им инновационных 
стратегий: первопроходца, дифференциации, 
инновационно-инвестиционной, имитацион-
ной, венчурной и других. 
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Государственная политика Российской Фе-
дерации в сфере функционирования научно-
технического комплекса страны направлена 
на решение таких стратегических задач со-
циально-экономического развития, как: обе-
спечение обороны и безопасности страны, 
повышение качества жизни людей, стимули-
рование экономического роста, улучшение-
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investing enterprises in the federal and regional support programmes have been 
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уровня образования. Трансформация эконо-
мической системы в условиях глобализации 
и интеграции страны в мирохозяйственные 
связи с учетом поставленных национальных 
приоритетов должна основываться на адап-
тации сектора науки к изменчивой конъюн-
ктуре рыночной экономики. Государственная 
политика страны должна быть направлена на 
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создание оптимальных условий взаимодей-
ствия государственного и частного капита-
ла в целях достижения научно-технического 
прогресса, рационального сочетания госу-
дарственного регулирования и рыночных 
механизмов. В условиях глобализации и от-
крытости мировой экономики основа эф-
фективного развития страны заключается в 
непрерывном росте результативности функ-
ционирования инновационного комплекса. 
Таким образом, обеспечение инновационно-
го развития всех секторов экономики, в том 
числе и малого бизнеса, является императи-
вом для сохранения устойчивых темпов эко-
номического роста в среднесрочной и долго-
срочной перспективах [1; 2].

В современных экономических условиях ин-
новационная деятельность обеспечивает соз-
дание новых технологий, что способствует по-
вышению эффективности функционирования 
субъектов хозяйствования малого предпри-
нимательства. Вместе с тем такая деятельность 
представляет собой один из самых рисковых 
видов предпринимательской активности. В 
связи с этим частный сектор малого иннова-
ционного бизнеса не способен осуществлять 
многие инновационные проекты, которые 
требуют значительных денежных вложений, 
обладают высокой степенью риска и низким 
сроком окупаемости. Кроме того, часть полу-
ченных результатов научных проектов в обла-
сти фундаментальных исследований не может 
быть коммерциализирована, т.  е. принести 
доход. Следовательно, целесообразно пред-
положить, что только государство, как гарант 
обеспечения оптимальных условий рацио-
нального функционирования всех участников 
рынка, обладает необходимыми инструмента-
ми применения научно-технического потен-
циала в целях интенсификации производства, 
диверсификации и роста конкурентоспособ-
ности российской экономики. Этим обстоя-
тельством и предопределяется основная роль 
государства в регулировании научно-техни-
ческого комплекса, главная цель которого со-
стоит в стимулировании предпринимателей 
к осуществлению инновационной деятельно-

сти [3]. Отсюда следует, что экономические и 
правовые меры воздействия, а также государ-
ственная поддержка и защита субъектов инно-
вационной деятельности являются основны-
ми формами государственного регулирования 
такой деятельности. 

Методы и средства воздействия государ-
ства на инновационно активные предприя-
тия можно разделить на прямые и косвенные. 
Прямое государственное регулирование де-
ятельности малого высокотехнологического 
бизнеса осуществляется на основе определе-
ния приоритетных на данный период целей и 
задач, организации соответствующей инфра-
структуры, а также распределения бюджет-
ных средств с учетом ограниченности ресур-
сов [1, с. 573].

Так, государственные субсидии предостав-
ляются государственному и негосударствен-
ному секторам экономики на инновационные 
цели или на обеспечение инновационной со-
ставляющей инвестиций многоцелевого ха-
рактера [4, с. 42]. Бюджетное финансирование 
представляет собой одно из важных направ-
лений государственного регулирования вы-
сокотехнологической деятельности. Бюджет 
на соответствующий год предусматривает 
финансирование федеральных целевых науч-
но-технических и инновационных программ 
и мероприятий. Согласно ст. 67 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в состав ка-
питальных расходов соответствующих бюд-
жетов включаются расходы, обеспечивающие 
инновационную деятельность [3].

Необходимо отметить, что в 2012 году на 
финансировании науки в бюджете Россий-
ской Федерации было выделено 328 млрд 
руб., что более чем в 10 раз превышает объ-
ем субсидирования инноваций в 2002 году, 
который составлял 31 млрд руб. [5]. Резкое 
увеличение объемов государственного фи-
нансирования сектора инноваций является 
доказательством того, что государство рас-
сматривает данную сферу в качестве важней-
шей точки роста экономики страны. Однако 
по сравнению с развитыми странами в Рос-
сии сохраняется низкий уровень государ-
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ственного финансирования инновационной 
деятельности. Например, в США абсолютный 
объем государственных ассигнований в сек-
тор исследований и разработок в 2011 году 
составил 157 млрд дол., в Японии – 33 млрд 
дол., в Германии – 29 млрд дол., тогда как в 
России – 22 млрд дол. [5], что негативно ска-
зывается на эффективности функциониро-
вания инновационно активных субъектов 
хозяйствования. Важно отметить, что недо-
статочное государственное финансирование 
инновационной деятельности предприятий 
по сравнению с западными странами пред-
ставляет собой препятствие на пути успеш-
ного развития предпринимательства в сфере 
наукоемких технологий.

При этом, поскольку государственные 
средства, направляемые в производственную 
инновационную сферу, весьма невелики, ос-
новным источником финансирования такой 
деятельности для большинства предприятий 
являются собственные средства [1]. Это под-
тверждают статистические данные затрат на 
технологические инновации субъектов про-
мышленного производства в зависимости от 
источника финансирования, свидетельствую-
щие о доминировании вложений со стороны 
частного сектора экономики. Собственные 
затраты предприятий на разработку научных 
открытий в 2010 году составляли 69,1% среди 
всех источников финансирования. Удельный 
вес государственных вложений в исследова-
тельские разработки был равен 5,0%, причем 
доля поступлений из федерального бюдже-
та равняется 4,7%, а из региональных – 0,3% 
[6]. Причем, как отмечают ученые, большая 
часть полученных вливаний на развитие 
инновационной активности направляется 
на пополнение оборотных фондов произ-
водств, приобретение новых машин, обо-
рудования и установок, в то время как доля 
затрат непосредственно на научные исследо-
вания и разработки остается сравнительно 
невысокой [1].

Таким образом, в настоящее время при 
наличии определенных положительных тен-
денций сохраняются дисбалансы в уровне 

государственного финансирования иннова-
ционно активных субъектов хозяйствования, 
а также существует недостаток государствен-
ных инвестиций в наукоемкую сферу эконо-
мики. 

Кроме прямых методов государственно-
го регулирования малого инновационно-
го бизнеса существуют также и косвенные. 
Косвенные методы регулирования высоко-
технологической деятельности заключаются 
в создании оптимальных условий для разви-
тия предпринимательства в инновационной 
сфере. Так, предоставление специальных на-
логовых льгот и преференций, стимулирую-
щих инновационную активность, например 
льготы в части освобождения от налога на 
добавленную стоимость, является наиболее 
важным и распространенным методом кос-
венного регулирования. Кроме того, Нало-
говый кодекс Российской Федерации пред-
усматривает получение инвестиционного 
налогового кредита, т. е. у организации суще-
ствует возможность в течение определенного 
срока и в определенных пределах уменьшать 
свои платежи по налогу с последующей по-
этапной уплатой суммы кредита и начислен-
ных процентов. Кроме существующих нало-
говых преференций субъекты малых форм 
собственности в наукоемкой сфере должны 
располагать эффективной амортизационной 
политикой. Амортизационный фонд являет-
ся одним из важных источников финансиро-
вания высокотехнологической деятельности 
малого бизнеса при условии списания значи-
тельной части стоимости научного оборудо-
вания по нормам ускоренной амортизации 
[1, с. 574].

Другим важным направлением стратегии 
по развитию малого инновационного сек-
тора экономики является государственная 
поддержка наукоемких форм собственно-
сти. Так, государственная поддержка может 
осуществляться посредством правовых, эко-
номических и организационных форм [3]. 
Среди форм государственной поддержки 
малого бизнеса можно выделить разработ-
ку и реализацию специальных программ по 
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поддержке предпринимателей. В соответ-
ствии с поручением Президента Российской 
Федерации от 14 марта 2011 года № Пр-634 
в Российской Федерации разработана и ут-
верждена государственная программа раз-
вития малого и среднего бизнеса.

Эта государственная программа включает в 
себя ряд мероприятий, направленных на сти-
мулирование малого предпринимательства. 
Среди них можно выделить такие, как: раз-
витие микрофинансирования, создание ре-
гиональных гарантийных фондов, поддержка 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих разработку и вне-
дрение инновационной продукции, развитие 
лизинга оборудования, гранты начинающим 
малым предприятиям на создание собствен-
ного дела, создание и развитие сети объектов 
инфраструктуры малого и среднего предпри-
нимательства [7]. По мнению автора, созда-
ние подобного комплекса поддержки малого 
инновационного бизнеса способствует раз-
витию предпринимательского потенциала, 
увеличивает количество разработок в про-
мышленном секторе и, кроме того, оказы-
вает положительное влияние на состояние 
экономики в целом. Перечисленные меро-
приятия федеральной государственной про-
граммы поддержки малого и среднего пред-
принимательства направлены на создание 
благоприятного экономического климата для 
эффективного развития сектора инноваци-
онного бизнеса в России в целом. Однако в 
условиях самостоятельности регионов в сфе-
ре принятия решений для развития малого 
бизнеса, рассматриваемого как важное сред-
ство оптимизации структуры региональной 
экономики, требуется реализация ряда мер 
на уровне отдельных субъектов Федерации 
и муниципальных образований. В этом от-
ношении важнейшим фактором становится 
политика местных властей, направленная на 
создание оптимальных условий развития ин-
новаций на региональном уровне.

В частности отметим, что согласно Ком-
плексной программе развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства 

в Москве, дальнейшее совершенствование 
системы инфраструктуры поддержки мало-
го предпринимательства и предоставление 
грантов начинающим малым предприятиям 
на развитие промышленного и инновацион-
ного производства значатся приоритетны-
ми целями и направлениями по поддержке 
предпринимательства. 

Поддержка субъектов малого предприни-
мательства города Москвы осуществляется 
представителями мастной власти через Де-
партамент поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства, Комиссию 
по финансовой и имущественной поддержке 
малого предпринимательства. По данным на 
30.09.2010 г., Фондом содействия кредитова-
нию малого бизнеса Москвы по кредитным 
обязательствам субъектов малого и средне-
го предпринимательства было предостав-
лено 3313 поручительств, объем которых 
составил 12,74 млрд руб. Объем привлечен-
ных под поручительства Фонда кредитов –  
25,75 млрд руб. 

В Санкт-Петербурге принят Закон от 
02.04.2008 г. № 194-32 «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге», согласно которому комитетом 
по экономическому развитию, промышлен-
ной политики и торговле была разработа-
на программа развития малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге 
на 2012–2015 годы. Основными задачами и 
направлениями данной программы явля-
ются развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в производственной 
и инновационной сферах; обеспечение ком-
фортности проживания в Санкт-Петербурге 
путем расширения ассортимента товаров и 
услуг, предоставляемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства. На реали-
зацию обозначенных мероприятий в период 
с 2012 по 2015 годы планируется выделить 3,4 
млрд руб. за счет средств бюджета города.

Финансирование научной деятельности 
на федеральном и региональном уровнях, а 
также программы поддержки малого бизне-
са являются ключевыми инструментами ме-
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ханизма государственного регулирования 
малого инновационного предприниматель-
ства. Результативность государственного 
регулирования предприятий, занятых в на-
укоемких отраслях экономики, выражает-
ся в объеме выданных патентов на разра-
ботанные инновации, являющиеся залогом 
качественных преобразований в экономике. 
Общее число выданных патентов в 2011 году 
составило 44567, что на 0,2% больше, чем в 
2010 году, когда объем одобренных заявок 
равнялся 44469 [6,8]. По мнению автора, по-
ложительная динамика числа выданных па-
тентов, связанная с ростом инновационной 
активности субъектов хозяйствования и 
повышением эффективности их функцио-
нирования, а также с возрастанием объема 
финансирования прикладных исследований 
из средств федерального бюджета, является 
положительной тенденцией. 

Однако, несмотря на положительную ди-
намику государственных инвестиций в на-
учный сектор в последние годы, Россия 
сегодня отстает от мировых лидеров по ос-
новным показателям, характеризующим 
технологическое развитие. Доля России на 
мировом рынке наукоемкой продукции со-
ставляет всего 0,3–0,5%, в то время как доля 
США – 36%, Японии – 30%, Германии – 17%. 
Доля инновационно активных предприятий 
в российской промышленности в несколько 
раз ниже, чем в развитых странах, результаты 
инновационного процесса характеризуются 
существенной неэффективностью. Так, доля 
высокотехнологичной продукции в экспорте 
не превышает 4–5 %, в то время как для Китая 
этот показатель составляет 22,4%, Южной Ко-
реи – 38,4%, Венгрии – 25,2% [2]. Несмотря на 
проводимые мероприятия по стимулирова-

нию инновационной деятельности в стране, 
Россия, по сравнению с мировыми лидерами 
в сфере высокотехнологичного производства 
существенно проигрывает в эффективности 
реализации инноваций, что является нега-
тивным фактором в условиях ориентирован-
ности государственной политики на форми-
рование инновационной стратегии развития 
всех секторов отечественной экономики.

По мнению автора, для роста основных 
экономических показателей развития сек-
тора инновационного бизнеса, повышения 
эффективности функционирования хозяй-
ственных субъектов малого предпринима-
тельства необходимо наличие долгосрочной 
государственной политики и системы регу-
лирования и поддержки малого наукоемкого 
бизнеса, с целью обеспечения оптимальных 
условий развития высокотехнологических 
производств и активизации их деятель-
ности. В процессе формирования государ-
ственной политики регулирования малого 
инновационного бизнеса важную роль полу-
чает способность органов власти применять 
все существующие инструменты прямой и 
косвенной поддержки субъектов хозяйство-
вания в целях качественной трансформации 
сферы науки. 

Таким образом, государство, определяет 
цели и задачи государственной политики, ис-
пользуя методы прямого и косвенного регу-
лирования малого высокотехнологического 
бизнеса, распределяет бюджетные средства 
с учетом приоритетности и ограниченности 
ресурсов, формирует инфраструктуру ин-
новационной деятельности, а также создает 
благоприятные условия для эффективного 
развития предпринимательства в наукоемкой 
сфере экономики. 
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Стратегическое планирование, выступая 
организационным новшеством, является со-
бой процесс оценки того, что представляет из 
себя хозяйствующий субъект в текущее время, 
а также решение и осуществление того, чем 
он хочет быть и как это можно осуществить. 
Стратегия как технологический элемент систе-
мы стратегического планирования выступает 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены особенности стратегического планирования в 
сфере услуг на примере компании по доставке почтовой корреспонденции 
DHL. Система стратегического планирования должна быть направлена 
на поддержание высокого уровня качества услуг, использование и разви-
тие системы обратной связи с покупателями для оценки качества обслу-
живания и своевременности реагирования на уровень удовлетворенности 
потребителей.

Ключевые слова: стратегическое планирование, инновационная техноло-
гия, сфера услуг.

Abstract.
This article examines strategic planning features in the service sector, the mail de-
livering company DHL being an example. The strategic planning system should aim 
at maintaining a high quality service, developing feedback with customers to assess 
a high quality service and timely responses to customer satisfaction.

Key words: strategic planning, innovative technology, service sector.

инструментом распределения и эффективного 
использования ресурсного потенциала объ-
екта планирования в условиях нестабильного 
состояния внешней среды [1].

Основной технологической особенностью 
стратегического планирования является реа-
гирование на изменение окружающей среды 
таким образом, чтобы улучшить ее конку-
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рентоспособность и достичь планируемых 
экономических результатов эффективности 
процесса оказания услуг. Стратегическое пла-
нирование определяет характер и основные 
направления будущего социально-экономи-
ческого развития субъекта хозяйствования, 
экономического вида деятельности сферы ус-
луг.

Современный постиндустриальный пери-
од развития сферы услуг характерен тем, что 
каждое предприятие стремится успешно по-
зиционироваться на занимаемом сегменте 
рынка. Предприятия, производя массовую 
однотипную продукцию и оказываемые услу-
ги, снижают издержки производства, что по-
зволяет им снизить цену на продукцию и услу-
ги, расширить контингент потребителей. При 
этом конкуренция становится естественным 
процессом жизнедеятельности предприятия.

В условиях развивающегося рынка изме-
няются предпочтения и вкусы потребителей 
услуг, которые становятся все более требова-
тельными к качеству последних.  К тому же 
следует учесть и то, что появляются новые 
технологии, способные создавать иные виды 
услуг, их модернизированные варианты.

Рынок услуг в этих условиях становится все 
более ориентированным на интересы каждо-
го конкретного потребителя и учитывающим 
индивидуальные запросы и особенности вку-
сов тех или иных потребителей услуг. Потре-
битель при этом акцентирует свое внимание 
на качество предоставляемых услуг. На со-
действие устойчивости развития субъектов 
хозяйствования сферы услуг ориентировано 
стратегическое планирование, которое сво-
ей технологией противодействует влиянию 
негативных факторов внешней среды и по-
зволяет достичь желаемых экономических 
результатов.

Для хозяйствующих субъектов сферы услуг 
в настоящее время характерно достижение и 
развитие таких количественных и качествен-
ных характеристик результативности дея-
тельности, как:

1. Стремление развиваться в соответствии 
со своими особенностями деятельности. При-
мер: предоставление услуг по сбору исходя-
щей корреспонденции у потребителей, экспе-

дированию грузов на любом виде транспорта, 
расширенных складских услуг, включающих 
ремонт и упаковку в целях упрощения жизни 
клиентов, что позволило почтовым компани-
ям увеличить стоимостные объемы услуг.

2. Развитие партнерских сетей тех хозяй-
ствующих субъектов, у которых недостаточ-
но ресурсов для построения собственной 
обширной сбытовой сети, что усиливает их 
стремление расширять виды своей деятель-
ности, привлекая партнерские сети (напри-
мер, курьерская служба доставки является 
партнером крупных торговых хозяйствую-
щих субъектов).

3. Выработка перспективной стратегии 
развития, наиболее ориентированной на по-
требности целевой группы потребителей. 
Стратегия целеполагания компании должна 
максимально соответствовать ожиданиям 
покупателей. Пример: целями логистиче-
ской компании DHL являются не доставка 
корреспонденции, посылок и обеспечение 
прибытия контейнеров в порт, фактически 
компания является поставщиком здоровья, 
оперативно доставляя жизненно необходи-
мые медикаменты; роста и процветания, осу-
ществляя доставку грузов от поставщиков 
к покупателям с соблюдением условий за-
ключенных контрактов; радости, доставляя 
точно в назначенное время подарок ко дню 
рождения. Смысл существования компании 
составляют как сохранность корреспонден-
ции и грузов, так и цели их отправления. 
Ежедневно DHL соединяет людей, улучшая 
их жизнь, обеспечивает своевременную до-
ставку и сохранность корреспонденции.

4. Следование намеченным долгосрочным 
целям и реализация разработанной стратегии 
развития. Формулой успеха субъекта хозяй-
ствования сфер услуг DHL выступает ответ-
ственный подход к работе и искреннее же-
лание помочь потребителям, что позволило 
этому субъекту хозяйствования лидировать 
на рынке курьерской доставки и логистики.

Предоставление услуги потребителю не ведет 
к передаче собственности, но оказание каче-
ственной услуги создает у покупателя чувство 
комфорта и удовлетворенности. В наступив-
шую постиндустриальную эпоху производ-
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ственные предприятия в целях наибольшего 
удовлетворения потребителей одновременно с 
реализацией продукции предоставляют сопут-
ствующие услуги по доставке товара, ремонту и 
техническому обслуживанию.

Развитие и расширение рынков сбыта ба-
зируется на маркетинговой стратегии субъ-
екта хозяйствования сферы услуг, разработка 
которой осуществляется с учетом основных 
характеристик услуг:

1. Неотделимость – потребление и оказа-
ние услуг происходит одновременно, при 
этом удовлетворенность качеством оказан-
ной услуги зависит как от поставщика, так 
и от потребителя. Производитель услуги в 
целях повышения уровня доверия потреби-
теля применяет стратегии, направленные на 
повышение эффективности использования 
временных и трудовых ресурсов. Примеры: 
оказание экспресс-услуг по доставке почты, 
применение «секторного» подхода компании 
DHL. Управление сектором заключается в ра-
боте с клиентами для оптимизации ценност-
ного предложения в соответствии с особыми 
потребностями их отрасли. Каждая отрасль 
промышленности имеет свои отличительные 
черты и потребности в цепочке поставок, по-
этому компания создает опыт по секторам, 
что упрощает работу. Данная мера приводит 
к конкурентному преимуществу благодаря 
инновациям и современным решениям, спе-
циализированным по отраслям промышлен-
ности.

2. Неосязаемость – услугу невозмож-
но ощутить и оценить ее результаты зара-
нее, пока она не будет приобретена. В целях 
уменьшения неопределенности потребители 
анализируют внешние признаки или очевид-
ность качества услуг. Получить представле-
ние об уровне обслуживания можно, в пер-
вую очередь, по узнаваемому бренду, а также 
по предоставляемой информации, цене, рас-
положению офиса, оборудованию, интерьеру. 
Пример: узнаваемый товарный знак компа-
нии DHL, оформленный с использованием 
желтого и красного цветов, удобное располо-
жение офисов, дифференцированный прей-
скурант цен на предлагаемее услуги, наличие 
информации об отзывах клиентов.

3. Непостоянство – в зависимости от чело-
веческого фактора, времени и места оказания 
услуг их качество может меняться, в связи с 
чем, в целях осуществления наиболее опти-
мального и удовлетворяющего все потребно-
сти покупатели выбора, потребители зачастую 
обращаются к нескольким продавцам услуг, 
прежде чем сделают выбор в пользу одного 
из них. Для привлечения потребительского 
сектора хозяйствующие субъекты повышают 
качество оказываемых услуг. В первую оче-
редь необходимо уделить особое внимание 
кадровой работе, а именно: набору квалифи-
цированного персонала, и также проведению 
профессионального обучения сотрудников. 
При этом необходимо выработать на пред-
приятии стандарты качества на каждом этапе 
оказания услуги. Важным моментом является 
наличие структурных подразделений, к функ-
циям которых относится сбор и анализ мне-
ний потребителей о качестве оказываемых 
услуг, изучение целевой группы потребите-
лей. Без наличия обратной связи невозможна 
разработка оптимальной стратегии развития 
субъекта хозяйствования, направленной на 
максимальное удовлетворение потребностей 
покупателей.

4. Невозможность хранения – данная ха-
рактеристика при наличии постоянного 
спроса на услуги не учитывается, но в случае 
снижения или увеличения спроса приводит к 
возникновению сложностей. Пример: пред-
приятиям по доставке корреспонденции не-
обходимо увеличивать свои расходы и задей-
ствовать максимальное количество трудовых 
ресурсов в предпраздничные периоды.

Стратегическое планирование маркетинга 
как инновационной составляющей развития 
сферы услуг учитывает в качестве основных 
аспектов персонал, материальные свидетель-
ства и способ предложения услуг. 

В связи со значительным влиянием трудо-
вых ресурсов на качество оказываемых услуг 
необходимо производить отбор персонала с 
учетом личностных качеств людей, таких как 
доброжелательность в общении и компетент-
ность при принятии решений. Немаловажна  
роль в данном аспекте и руководства пред-
приятия, которая заключается в своевремен-



Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

78 Петербургский Экономический журнал  •  № 3(3)  •  2013

ной и оптимальной мотивации сотрудников 
и проведении их обучения.

Материальные свидетельства позволяют 
производителю услуг продемонстрировать 
их качество. Пример: оформление и чистота в 
офисе, форменная одежда персонала, различ-
ные виды упаковки.

Кроме того, предприятия, осуществляю-
щие доставку корреспонденции, могут пред-
ложить различные способы доставки от-
правлений: автомобильным транспортом, по 
железной дороге, самолетом, в сопровожде-
нии курьера, от выбора которых зависят сро-
ки доставки отравлений и цена на услуги.

Субъекту хозяйствования необходимо 
проводить маркетинговую политику, ориен-
тированную на покупателя, оценивающего 
при выборе услуг большое количество раз-
личных факторов.

Важным составляющим экономического 
успеха предприятий сферы услуг является 
цена на основные и сопутствующие услуги. 
Цена услуги влияет на ожидания потенциаль-
ных потребителей и на предпочтения, спо-
собы использования услуг, реальное количе-
ство потребителей. Цена может быть низкой 
и побуждать клиента приобретать услуги, 
которые он может себе позволить. Напри-
мер, при отправлении корреспонденции по-
средством такого субъекта хозяйствования, 
как «Почта России», можно быть готовым к 
тому, что срок доставки будет нарушен. Су-
ществуют курьерские сети, в которых услуги 
оказывает квалифицированный персонал, а 
качество и разнообразие предлагаемых услуг 
ориентировано на удовлетворение потребно-
стей каждого клиента. Такими курьерскими 
сетями выступают Сервис-Логистика РЖД, 
DHL, которые предлагают индивидуальные 
пакеты услуг по приему корреспонденции, 
срокам ее доставки, упаковке. Немаловажно 
и эстетическое восприятие – руководство та-
ких развитых сетей обычно уделяет большое 
значение оформлению помещений, в которых 
оказываются услуги. Поэтому качество услу-
ги такого субъекта хозяйствования, соблю-
дающего высокий уровень корпоративной 
культуры, как правило, значительно выше, 
чем от услуги обычного почтового отделе-

ния. Высокая цена на услуги, предлагаемые 
DHL, их качественное оказание повышает 
удовлетворенность потребителей. Снижение 
цен на услуги по доставке корреспонденции 
в большинстве случаев не оправдано, субъек-
ты хозяйствования не выдерживают ценовой 
гонки и прекращают свою деятельность. Аль-
тернативой снижения цен является повыше-
ние качества работы курьеров. Другим вари-
антом решения проблемы ценообразования 
услуг в данном виде деятельности является 
оказание комплексных услуг (основных и со-
путствующих).

Ключевым элементом конкурентных пре-
имуществ субъектов хозяйствования сферы 
услуг является бренд, сохраняющийся в них 
потому, что образ хозяйствующего субъекта 
поддерживается постоянным качеством сер-
висного обслуживания. В любой точке мира 
в отделении DHL постоянно поддерживает-
ся стандартное качество услуг и сервисного 
обслуживания потребителей. Эта стабиль-
ность ценится потребителями курьерских 
услуг. По данным зарубежных исследовате-
лей, удовлетворенность клиентов от исполь-
зования услуг субъекта хозяйствования с 
известным брендом больше, чем у менее из-
вестного. Затраты на укрепление и развитие 
бренда нередко оцениваются экспертами в 
миллионы долларов. 

Немаловажны и инновации для повыше-
ния качества услуг по доставке корреспон-
денции. Основным направлением своего 
развития DHL считает применение новых 
эколого-сберегающих технологий, сокраща-
ющих вредное воздействие на окружающую 
среду: автомобилей для курьеров с водород-
ными двигателями, без вредных выбросов 
в окружающую среду [2]. Развитие данного 
направления является конкурентным пре-
имуществом компании. Применяемый DHL 
«секторный» подход позволяет сотрудничать 
в данном направлении при решении задач с 
различными производственными предприя-
тиями. Безопасная в экологическом плане ло-
гистика приносит пользу окружающей среде, 
производителю услуг и потребителям.

В то же время следует повышать качество 
услуг, используя субъектами хозяйствования 
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такие организационные социально-психоло-
гические мероприятия, как:

•	 ориентация на долгосрочные отноше-
ния с потребителями услуг посредством вни-
мательного отношения к их запросам, с предо-
ставлением им дополнительной консультации 
или информации по предлагаемым услугам;

•	 проведение тренингов сотрудников, 
взаимодействующих с потребителями, по ре-
зультатам которых можно установить силь-
ные и слабые стороны сотрудников в про-
цессе оказания услуг, по осуществлению 
организационных мер их деятельности;

•	 установление необходимого уровня отно-
шений с потребителями услуги и прекращение 
отношений с ними, если они не соответствуют 
основным требованиям, устанавливаемым во 
взаимоотношениях (например можно отдавать 
предпочтение постоянным потребителям услуг, 
предоставляя им более экономически и органи-
зационно выгодные условия, применяя различ-
ные флаеры и клубные карты);

•	 применение формулы, обеспечиваю-
щей возникновение доверия потребителя к 
субъекту хозяйствования по оказанию услуг 
на основе устоявшейся последовательности и 
качестве услуг,  периоде времени их выполне-
ния, неразглашения информации о предпо-
чтениях и вкусах потребителя;

•	 обеспечение современного дизайна и 
оформления офиса предприятия по оказа-
нию услуг;

•	 применение дифференцированной це-
новой политики;

•	 стимулирование спроса потребите-
ля в периоды его снижения посредством ис-
пользования различных программ и целевых 
предложений;

•	 предоставление дополнительных, со-
путствующих услуг потребителям в пери-
од ожидания услуги (например наличие зала 
ожидания, кафе);

•	 применение в целях удобства клиентов 
системы заказа услуги посредством телефон-
ной связи или Интернета.

Потребители оценивают качество получен-
ных услуг на основании показателей надеж-
ности поставщика услуг, оказывающего их 
в полном объеме и своевременно, желания 
помочь покупателю, ответственности, ком-
петентности, вежливости обслуживающего 
персонала, наличия дифференцированного 
подхода к клиентам, качества оформления и 
оборудования офиса, наличия положитель-
ных отзывов и сайта компании в Интернете. 

Успешный субъект хозяйствования сферы 
услуг, как правило, применяет систему стра-
тегического планирования, поддерживает оп-
тимальный уровень качества обслуживания 
и стремится к его повышению, использует и 
развивает систему обратной связи с покупа-
телями для оценки качества предоставляе-
мых услуг и своевременности реагирования 
на уровень удовлетворенности потребителей.
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С 90-х гг. прошлого столетия Россия пере-
жила один из наиболее сложных экономиче-
ских периодов в своей истории, связанный с 
глобальными изменениями в облике обще-
ства. Смена экономической формации, сопро-
вождающаяся появлением новых и отменой 
старых форм собственности, приватизация, 
нарождение новых производственных отно-
шений, интеграция страны в мировую систе-
му – все это затронуло общество в целом, и 
при этом часто не согласовывалось не только 
с мировыми тенденциями в странах со сво-
бодным предпринимательством и рыночной 
экономикой, но и со здравым смыслом.

Актуальнейшей проблемой социально-эко-
номического развития России на тот момент 
стало принятие программ прогнозирования 
разного диапазона перспективности – от кра-
ткосрочного вариативного прогноза с разверну-
тым региональным разрезом до долгосрочного 
интегрального прогноза конкурентоспособно-
сти и инвестиционной привлекательности на-
циональной экономики в целом. 

Долгосрочный прогноз, включающий, ми-
нимум, четыре блока: 

•	 прогноз макроэкономических показате-
лей и участия России в мировом рынке; 

•	 прогноз научно-технического прогресса 
и его социально-экономических последствий; 

•	 прогноз территориального развития 
России и социально-экономического разви-
тия регионов; 

•	 прогноз населения, его занятости и  рас-
селения – должен был учитывать глобальные 
тенденции научно-технического и социаль-
ного экономического развития и обосновы-
вать специализацию России на мировом рын-
ке [1]. Он был разработан в рамках [2], там же 
были определены основные целевые ориен-
тиры направления экономического развития 
России.

Во-первых, это достижение высоких стан-
дартов благосостояния человека, включающих 
личную безопасность, доступность качествен-
ных услуг образования и здравоохранения, 
обеспеченность жильем, экологическую безо-
пасность и  доступ к культурному достоянию.

Во-вторых, это создание атмосферы соци-
ального благополучия и согласия, заключаю-

щейся в снижении социальной поляризации 
общества за счет увеличения доли среднего 
класса, занятого в сферах экономики знаний, 
технологий и самообеспечения, до, скажем 
50% населения.

В-третьих, это развитие экономики нового 
толка – экономики  лидерства и инноваций, 
частично переориентированной с энергети-
ческого сектора на  конкурентоспособную 
экономику знаний, высоких технологий и ин-
теллектуальных услуг.

В-четвертых, это сбалансированное про-
странственное развитие, заключающееся в 
формировании новых территориальных цен-
тров роста для нивелирования регионального 
неравенства и налаживания высокой межре-
гиональной интеграции и территориальной 
мобильности населения, что может быть реа-
лизовано созданием масштабной транспорт-
ной сети.

В-пятых, это переход к экономике, кон-
курентоспособной на мировом уровне, на-
правленной на выведение России в качестве 
международного мирохозяйственного цен-
тра (в том числе финансового), что обуслов-
лено традиционным геополитическим по-
ложением России, исторически имеющей 
многовекторные экономические отношения с 
европейскими, азиатскими, американскими и 
африканскими экономическими партнерами.

В-шестых, это создание института экономиче-
ской свободы и справедливости, реализующего 
государственную политику, ориентированную 
на расширение свободы предпринимательства, 
обеспечение эффективности системы государ-
ственного управления и поддержание социаль-
ной справедливости.

В-седьмых, это обеспечение системы без-
опасности граждан и общества, включающей 
экономическую и продовольственную безо-
пасность, безопасность населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и оборонную без-
опасность. 

Системное решение поставленных задач 
предполагало переход российской экономи-
ки от экспортно-сырьевого к инновационно-
му, социально-ориентированному типу раз-
вития, что должно привести к масштабному 
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увеличению конкурентного потенциала оте-
чественной экономики за счет наращивания 
преимуществ в науке, образовании и высоких 
технологиях, и на этой основе задействовать 
новые источники экономического роста и по-
вышения благосостояния.

Особенность такого перехода состоит в 
том, что в условиях мировой  конкуренции 
невозможно достичь уровня развитых стран 
по показателям благосостояния и эффектив-
ности, не обеспечив опережающее развитие 
тех секторов российской экономики, которые 
определяют ее специализацию в мировой си-
стеме хозяйствования и позволяют в макси-
мальной степени реализовать национальные 
конкурентные преимущества.

В настоящее время Россия выделила наибо-
лее приоритетные и перспективные направ-
ления развития экономики и реализует или 
создает условия для реализации задуманных 
планов, приняв национальную систему под-
держки инноваций и технологического раз-
вития. От того, насколько последовательно 
и эффективно будет проводиться государ-
ственная политика и финансирование этих 
направлений, зависят будущее благополучие 
страны, ее конкурентное преимущество в 
мире и национальная безопасность. На сегод-
няшний момент приоритетными направле-
ниями развития экономики России являются: 
безопасность и противодействие терроризму, 
индустрия наносистем, информационно-
телекоммуникационные системы, науки о 
жизни, перспективные виды вооружения, во-
енной и специальной техники, рациональное 
природопользование, транспортные и косми-
ческие системы, энергоэффективность, энер-
госбережение и ядерная энергетика [3]. 

Конечной целью создания системы под-
держки является технологическое обновле-
ние отечественного производства на основе 
передовых научно-технических разработок и 
формирование конкурентоспособного наци-
онального сектора исследований. 

Итак, в долгосрочной перспективе Россия 
ориентируется на создание постиндустриаль-
ного (знаниевого) общества с экономикой, 
в основе которой лежит поток инноваций, 
получающих свою материализацию в виде 

новых, выскоэффективных, наукоемких тех-
нологий, товаров и услуг. И в этой системе 
базовым институтом, обеспечивающим по-
лучение, распространение и использование 
знаний, является национальная инновацион-
ная система, включающая научные, научно-
исследовательские, научно-производствен-
ные субъекты, а также субъекты высшей 
школы и др.

В контексте долгосрочного социально-эко-
номического развития обсуждаются две кон-
цепции: открытые инновации и кластеры как 
их естественная среда. 

В 2010 г. Минэкономразвития России пред-
ложен проект стратегии «Инновационная Рос-
сия-2020», стержнем которой является создание 
инновационно-технологических территориаль-
ных кластеров, представляющих собой по опре-
делению «группу географически локализован-
ных взаимосвязанных компаний-поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализи-
рованных услуг, инфраструктуры, научно-ис-
следовательских институтов, вузов и других 
организаций, дополняющих друг друга и усили-
вающих конкурентные преимущества отдель-
ных компаний и кластера в целом» [4, с. 22].

Но для вхождения в территориальный кла-
стер, например, такому субъекту экономики, 
как вуз, требуется не только наличие соб-
ственного научно-исследовательского потен-
циала, но и географическая определенность 
относительно кластеробразующего сектора, 
что далеко не всегда возможно и реализуемо 
в силу существующего несбалансированного 
территориального развития. В таком случае 
субъект не должен выбрасываться из форми-
руемой национально-инновационной систе-
мы, его интелектуальный потенциал должен 
быть востребован на мезоуровне путем созда-
ния микрокластера на своей базе, что приве-
дет к наращиванию интеллектуальной ренты 
субъекта как инструмента стимулирования 
инновационных процессов [5].

Возможным вариантом микрокластера яв-
ляется создание на базе вуза малых иннова-
ционных предприятий, коммерциализирую-
щих результаты научной деятельности.

Таким образом реализуются все состав-
ляющие интеллектуальной ренты, имеющие 
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Таблица
Разновидности интеллектуальной ренты [5]

Характеристики Интеллектуальная рента

Первоисточник В научно-исследовательской деятель-
ности

В научно-производственной деятель-
ности

Рентообразующий ресурс Творческий потенциал работников; компетентность; уровень квалификации и 
ее повышение; профессиональные навыки; способности и др.

Форма проявления Доплаты за ученые степени и звания; 
доходы от объектов авторского права

Цена договоров о передаче прав 
интеллектуальной собственности на 
результаты интеллектуальной дея-
тельности; штрафы; пени

Условия образования Высокая оценка обществом научного 
труда; поддержка и стимулирование 
науки и образования государством

Коммерциализация результатов на-
учной деятельности

Условие извлечения Институционально зафиксированные 
различия в квалификации научных 
работников и законодательная защи-
та их авторских прав

Четкая спецификация прав на объек-
ты интеллектуальной собственности

Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и теле-
видения» – один из старейших вузов системы 
Министерства культуры России, непрерывно 
действующий с 1918 года. Характерным его 
отличием является специфика подготовки, 
реализуемая вузом – это единственный вуз 
России, готовящий весь спектр специалистов 
для киноиндустрии, телевидения и массме-
диа: от творческих профессий до экономиче-
ских и технических. Вуз обладает огромным 
интеллектуальным потенциалом, реализация 
которого должна вывести его на новый уро-
вень и обеспечить стабильное развитие в ус-
ловиях рыночной экономики.

И если у представителей творческих на-
правлений реализация интеллектуальной 
ренты обеспечивается созданием творческих 
продуктов в рамках функционирования учеб-
ной киновидеостудии и договоров со студи-

ями создания фильмовых продуктов (кино-
студия «Ленфильм», анимационные студии), 
то представители технических направлений 
находятся в более затруднительном поло-
жении. Несмотря на высокие аккредитаци-
онные показатели эффективности научной 
деятельности (патенты, монографии, статьи, 
участие в международных конференциях), 
практически не происходит реализации ин-
теллектуальной ренты на этапе научно-про-
изводственной деятельности, хотя многие из 
разработок непосредственно относятся к об-
ласти приоритетных направлений развития 
экономики (в частности, к индустрии нано-
систем).

Далеко за примером ходить не стоит. На 
кафедре технологии полимеров и композитов 
(структурное подразделение в составе фа-
культета фотографии и технологий дизайна) 
под руководством профессора О. Э. Бабкина 
активно реализуется научное направление 
разработки функциональных композитных 

один источник и рентообразующий ресурс: 
интеллектуальная рента, которая образуется 
в результате научно-исследовательской дея-
тельности; интеллектуальная рента, которая 
образуется в результате научно-производ-
ственной деятельности (таблица).

В качестве вероятностного реализуемо-
го примера создания микрокластера на базе 
вуза можно рассмотреть возможность созда-
ния на базе Санкт-Петербургского государ-
ственного университета кино и телевидения 
малого инновационного предприятия. 
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материалов, применяемых в различных от-
раслях хозяйственной деятельности. Наилуч-
шие результаты на данном этапе получены в 
области создания антикоррозионных покры-
тий для защиты металлических поверхностей 
(в том числе аппаратуры, предназначенной 
для экстремальных условий эксплуатации, 
подводных съемок), огнезащитных покрытий 
(для защиты конструкций культурно-массо-
вых объектов), покрытий с функцией защиты 
от ионизирующего облучения (для защиты 
оптики). Любая из имеющихся разработок 
может быть использована в качестве интел-
лектуальной базы для создания малого ин-
новационного предприятия, а эффективное 
управление и грамотное планирование могут 
привести к полной самоокупаемости и при-
быльности производства и в перспективе – к 
финансированию дальнейших разработок, 
что приведет к наращиванию интеллектуаль-
ной ренты и повышению престижа вуза.

Для реализации проектов, подобных созда-
нию малых инновационных предприятий при 
вузах, можно применить инвестиционную мо-

дель «старт-ап», как это принято за рубежом 
[6], ведь во всем мире учёные-исследователи 
не обладают необходимыми опытом и знани-
ями для коммерциализации результатов своих 
исследований. Чтобы способствовать переда-
чи технологий от фундаментальных исследо-
ваний к промышленному применению многие 
западные университеты реализуют так на-
зываемые «офисы технологического обмена» 
(TTOs), которые рассматривают старт-апы, 
как метод передачи технологий (Feldman and 
Feller, 2002; Markman et al., 2005; Meyer, 2006) 
[6]. Но офисы обмена технологиями при уни-
верситетах и исследовательских институтах 
и конкурсы бизнес-планов действуют только 
на стадии научно-производственной реали-
зации интеллектуальной ренты так же, как и 
венчурные фонды, в то время как создаваемое 
непосредственно при источнике интеллекту-
альной собственности малое инновационное 
предприятие может проводить инвестиции на 
ранних этапах технологических разработок, 
стимулируя тем самым увеличение объемов 
интеллектуальной ренты вуза.
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Эффективность деятельности компании 
в современных рыночных условиях всецело 
зависит от организации управленческой де-
ятельности. Следовательно, возрастает роль 
стратегического управления в общей системе 
управления компании.

По мнению автора, под стратегией компа-
нии следует понимать комбинацию методов 
конкуренции и организации бизнеса, направ-
ленную на удовлетворение клиентов и дости-
жение главных организационных целей.

Стратегия в свою очередь трансформиру-
ется в комплексный план развития управлен-

бАзОвыЕ пОлОЖЕНИя 
фОРмИРОвАНИя СтРАтЕгИИ 
кОмпАНИИ

BASIC STATEMENTS OF THE COMPANY STRATEGY FORMING
УДК 338.984

Аннотация.
В статье рассматриваются базовые факторы, определяющие выбор стра-
тегии компании, функционирующей в современных рыночных условиях.

Ключевые слова: компания, стратегия, экономические факторы, социаль-
ные факторы, политические факторы, конкуренция.

Abstract.
The article deals with basic factors making choice for the company strategy, the 
company functioning in the current market conditions.
 
Key words: company, strategy, economic factors, social factors, political factors, 
competition.

ческого обеспечения компании, тактической 
и оперативной целью которого является при-
нятие менеджерами эффективных управлен-
ческих решений. Целью частных стратегий, 
которые являются частью корпоративной 
стратегии, является укрепление положения 
на рынке и обеспечение координации усилий, 
привлечение и удовлетворение потребителей, 
успешная конкуренция на рынке и достиже-
ние стратегических целей компании. 

Процесс разработки и реализации страте-
гии должен базироваться на тщательном из-
учении всех возможных направлений  разви-
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тия компании и заключается в выборе общего 
курса, с учетом корпоративной стратегии, 
ориентированной на освоение новых рынков, 
обслуживаемых потребностей, методов кон-
куренции, привлекаемых ресурсов и моделей 
бизнеса. 

Процесс разработки и реализации страте-
гии состоит из пяти взаимосвязанных управ-
ленческих задач (рисунок 1) [1].

1. Формирование стратегического видения 
будущего компании – определение долго-

Задача 1.
Формулировка 

стратегического
 видения и миссии

Задача 2.
Постановка 

целей

Задача 3.
Разработка
стратегии

Задача 4.
Внедрение 

и реализация 
стратегии

Пересмотр 
(по необходимости)

Пересмотр 
(по необходимости)

Улучшение 
и изменение

(по необходимости)

Улучшение 
и изменение

(по необходимости)

Возвращение 
к задачам 1, 2, 3, 4

(по необходимости)

Задача 5.
Оценка 

деятельности, 
отслеживание 
изменений и 

корректировка

срочной перспективы развития, формули-
ровка будущего образа компании.

2. Постановка целей; перевод стратегиче-
ского видения в практическую плоскость.

3. Разработка стратегии.
4. Внедрение и реализация стратегии.
5. Оценка результатов и корректировка 

стратегического видения, глобальных целей, 
стратегии и ее реализации с учетом приобре-
тенного опыта, изменившихся условий, появ-
ления новых идей и возможностей.

Рисунок 1
Пять задач стратегического менеджмента

В данной статье автор акцентирует вни-
мание на задаче «Разработка стратегии». На 
разработку стратегии компании оказывает 
влияние множество внешних (неконтролиру-
емых) и внутренних (контролируемых) фак-
торов (рисунок 2):

•	 экономические факторы;
•	 социальные факторы;
•	 политические факторы;
•	 условия конкуренции и общая привле-

кательность отрасли;
•	 возможности и угрозы;
•	 ресурсы компании, компетенции и кон-

курентные преимущества (возможности);
•	 личные амбиции, этические принципы 

руководства;
•	 общие ценности и корпоративная куль-

тура.

Разработка стратегии, выбор альтернатив 
стратегического развития компании осу-
ществляется с учетом общего экономическо-
го состояния и тенденций развития страны, 
региона, отрасли. Необходимо учитывать 
уровень риска, присущий конкретному виду 
деятельности, деятельность конкурентов, по-
ставщиков, структуру рынка и другие локаль-
ные и макроэкономические показатели.

Политические факторы – политическая ста-
бильность, законодательное регулирование 
экономики, конкретной отрасли оказывают 
как прямое, так и косвенное воздействие на 
компанию. Следовательно,  в процессе разра-
ботки стратегии необходимо учитывать как 
текущую политическую ситуацию, так и экс-
пертные заключения относительно будущей 
политической ситуации в стране.  
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Рисунок 2
Факторы, влияющие на выбор стратегии

Экономические 
социальные, 

политические, 
юридические

Условия 
конкуренции, 

общая 
привлекательность 

отрасли 

Возможности
и угрозы

Ресурсы компании, 
компетенции и 
конкурентные 
возможности

Личные амбиции, 
этические 

принципы высшего 
руководства

компании

Совокупность факторов, определяющих стратегию компании

Оценка 
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компании
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вариантов 
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КОРПОРТИВНАЯ 
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Факторы внутренней среды

Факторы внешней среды

Общие ценности и 
корпоративная 

культура

Стратегия организации должна соответ-
ствовать социальным требованиям, т.е. долж-
на быть социально адаптированной. Это 
означает: ведение бизнеса в границах, опреде-
ленных нормами этики и интересами обще-
ства, и отказ от действий, им противоречащих; 
реагирование на социальные приоритеты и 
запросы общества; учет интересов не только 
акционеров, но и общества в целом; наличие у 
компании активной гражданской позиции.

Важную роль в разработке стратегии 
играют условия конкуренции и общая при-
влекательность отрасли. Стратегия должна 
соответствовать характеру и сочетанию кон-
курентных свойств товара – цене, качеству, 
характеристикам производственно-техноло-
гического комплекса, сервисному обслужи-
ванию, гарантиям качества и безопасности 
производства. При ужесточении конкурен-
ции компания должна принять меры по за-
щите своих позиций. Ослабление одного или 

нескольких конкурентов создает возмож-
ность для наступательных действий. Новые 
инициативы конкурентов или технологиче-
ские достижения, изменение соотношения 
цена/издержки/прибыль или покупательских 
нужд требуют пересмотра стратегии. Состо-
яние отрасли в настоящем и в перспективе 
воздействует на выбор стратегии и целей. 
Если данная отрасль утратила привлекатель-
ность, компания может свернуть в ней свою 
деятельность, переместив ресурсы в другую 
отрасль. Разработчики стратегии должны 
постоянно изучать отрасль и конкурентные 
условия. Корпоративная стратегия должна 
соответствовать условиям отрасли и конку-
рентной среды.

Сильнее всего на стратегию компании вли-
яют возможности и угрозы внешней сре-
ды. Стратегия должна строиться так, чтобы 
можно было реализовать как можно больше 
возможностей, особенно обеспечивающих 
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стабильное конкурентное преимущество и 
рентабельность компании. Кроме того, страте-
гия должна защищать компанию от внешних 
угроз в настоящем и будущем: для этого раз-
рабатываются наступательные мероприятия 
(для реализации рыночных возможностей) и 
оборонительные (для защиты конкурентных 
позиций и прибыльности компании). Менед-
жеры компании должны тщательно анализи-
ровать все возможности и внешние угрозы, 
возникающие при изменении рыночной си-
туации, своевременно и решительно коррек-
тировать стратегию. Хорошая стратегия ори-
ентирована на максимальное использование 
возможностей роста и надежную защиту ком-
пании от внешних угроз.

При разработке стратегии нельзя не учиты-
вать внутренних факторов, в частности, на-
личия у компании соответствующих ресурсов, 
компетенций и возможностей для эффектив-
ной реализации избранной стратегии. Хорошо, 
если у компании есть какие-либо уникальные 
возможности или конкурентные преимущества 
– они станут ядром будущей стратегии. Проще 
всего достичь конкурентных преимуществ в тех 
видах деятельности, в которых у компании есть 
уникальные ресурсы или компетенции, отсут-
ствующие у конкурентов, либо возможности, 
которых конкуренты не смогут достичь быстро 
или без увеличения затрат. Удачная стратегия 
максимально использует преимущества компа-
нии и нейтрализует недостатки.

Менеджеры не должны оставаться равно-
душными к выбору стратегического курса. 
Их позиция обычно определяется взглядами 
на методы конкуренции и позиционирова-
ния, мнениями о будущем имидже компании. 
Наблюдения и исследования показывают, что 
стратегии компаний – во многом плод амби-
ций и моральных качеств, отношения к риску 

и этических норм топ-менеджеров. Это вли-
яние бывает осознанным и неосознанным. 
Личные амбиции менеджеров, их принципы 
бизнеса и этические нормы накладывают от-
печаток на стратегию компании.

Отношение менеджеров к риску тоже ска-
зывается на выборе стратегии. «Осторожные» 
менеджеры отдают предпочтение консерва-
тивным стратегиям с минимальной степенью 
риска, стратегиям оборонительного характе-
ра, направленным, прежде всего, на сохране-
ние статус-кво и гарантирующим прибыль в 
ближайшее время. Менеджеры, склонные к 
риску, выбирают радикальные, дерзкие, на-
ступательные стратегии, построенные на ин-
новациях и обещающие высокую рентабель-
ность, но в долгосрочной перспективе.

Корпоративные ценности, политика и 
культура определяют выбор или отказ от 
определенных стратегических действий. Фи-
лософия, традиции и практика компании в 
совокупности составляют внутреннюю куль-
туру компании. Обычно чем ярче внутренняя 
культура компании, тем сильнее она влияет 
на стратегические действия. Это происходит 
оттого, что культура компании настолько 
внедряется в сознание менеджера, что опре-
деляет выбор методов бизнеса и реагирова-
ния на внешние события.

В последние годы компании все чаще де-
кларируют взгляды, принципы и ценности, 
лежащие в основе их бизнеса.

Взаимодействие внешних и внутренних 
факторов и их влияние на создаваемую стра-
тегию зависят от ситуации, поэтому даже в 
рамках одной отрасли стратегии конкуриру-
ющих компаний достаточно различны. Раз-
работка стратегии должна базироваться на 
оценке всей совокупности внешних и вну-
тренних факторов.
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Аннотация. 
В статье проводится сравнительный анализ динамики развития обще-
ственного сектора в России с целью оценки степени его влияния на ма-
кроэкономические процессы. Рассмотрены элементы, образующие струк-
турную основу сферы услуг, исследована экономическая активность 
предприятий общественного сектора. Проведена классификация предпри-
ятий общественного сектора сферы услуг по ключевым направлениям, вы-
явлены проблемы функционирования современных хозяйствующих субъек-
тов общественного сектора в России и предложены пути их решения.
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рование, государственное регулирование, экономическая эффективность.

Abstract.
In the article the authors present the public sector dynamic progress comparative 
analysis in Russia to assess the degree of its influencing macroeconomic processes. 
They have studied the elements forming the service sector structural base and eco-
nomic activities of the public sector enterprises. They have classified the public ser-
vice sector enterprises according to key trends and revealed problems of current pub-
lic sector managing subjects functioning in Russia offering the ways of their solving.
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Одним из основных признаков экономи-
ческого развития является то, что в период 
активных преобразований возрастают тем-
пы создания различных предприятий сферы 
услуг и развития элементов общественного 
сектора. Очевидно, именно анализ динами-
ки развития хозяйствующих субъектов об-
щественного сектора является своего рода 
индикатором состояния экономики и ин-
струментарием антикризисного регулирова-
ния. Кроме того, в экономически развитых 
странах общественный сектор постоянно 
естественным образом увеличивается в свя-
зи с ростом потребностей в обобществлении 
некоторых видов экономической деятельно-
сти. 

Именно через предприятия общественного 
сектора, в спокойное от кризисных периодов 
время, возможно осуществить сглаживание 
межрегиональных отличий различных отрас-
лей и предприятий, входящих в состав одного 
сектора экономики. В данном контексте пред-
приятия общественного сектора выступают в 
роли инструментария проведения структур-
ной и научно-технической перестройки.

С целью оценки степени влияния обще-
ственного сектора на макроэкономические 
процессы необходимо провести сравнитель-
ный анализ динамики его развития в России 
и за рубежом. В развитых экономиках пред-
приятия общественного сектора изначально 
формировались в рыночной среде, в то вре-
мя как в России более правомерно говорить 
о процессе расформирования предприятий 
сферы услуг и его влиянии на развитие и ста-
новление рыночной среды. Каждый новый 
объект существующего сектора экономи-
ки развитой страны естественным образом 
встраивается государством в уже созданную 
рыночную среду, а субъекты хозяйствования 
российского общественного сектора создава-
лись в основном из остатков неприватизиро-
ванных предприятий и значительное время 
функционировали вне рыночной среды. Даже 
само рыночное законодательство России 
строилось исходя из отстаивания интересов 
капитала, соответственно субъекты хозяй-
ствования общественного сектора оказались 

в неконкурентных условиях и автоматически 
за пределами рынка. Таким образом, пред-
приятия общественного сектора стали вы-
ступать в качестве наиболее неэффективных 
и малоразвитых элементов отечественной 
рыночной экономики. Не удивительно, что до 
сих пор оздоровление экономики связывает-
ся с максимальным сокращением количества 
предприятий общественного сектора в сфере 
услуг с целью вливания дополнительного фи-
нансирования и выведения их на экономиче-
ски эффективный уровень функционирова-
ния.

Проблема обеспечения эффективного 
управления и перестройки субъектов обще-
ственного сектора приобретает особенную 
актуальность на этапе посткризисного вос-
становления российской экономической 
системы. В современной России идет про-
цесс радикальной смены роли государства в 
управлении всеми экономическими процес-
сами, так как блокирование естественных 
рыночных механизмов и функционирова-
ние процесса «тотального» рынка показали 
свою неэффективность. Однако опыт пока-
зывает, что в России в период становления 
рыночной экономики были допущены си-
стемные ошибки в регулировании деятель-
ности предприятий общественного сектора, 
последствия которых сейчас необходимо 
устранять. Кроме того, следует помнить, что 
именно общественный сектор сферы услуг 
является областью безальтернативного го-
сударственного вмешательства в рыночную 
экономику и требует особенной поддержки 
и контроля происходящих внутри процес-
сов. Таким образом, для получения полной 
картины происходящих перемен в обще-
ственном секторе сферы услуг необходимо 
провести анализ динамики развития хозяй-
ствующих субъектов этого сектора.

Существующие сегодня формы собствен-
ности предприятий в российской экономи-
ческой практике можно разделить на следую-
щие виды: государственная, муниципальная, 
собственность общественных организаций, 
смешанная с иностранным участием, а также 
смешанная без иностранного участия.
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Тем не менее необходимо отметить, что ни 
одна из представленных форм собственности не 
охватывает в полной мере понятия обществен-
ного сектора сферы услуг. В таблице 1 показаны 

основные составляющие элементы, образую-
щие структурную основу сферы услуг, а также 
данные для анализа экономической активности 
предприятий общественного сектора.

Таблица 1
Анализ экономической активности хозяйствующих основных субъектов  
общественного сектора сферы услуг в 2012 году [4]

Формы 
 собственности

Количество 
предприятий, 

тыс. ед.

Число активных 
предприятий, 

шт.

Доля актив-
ных пред-

приятий, %

Относительная 
активность, %

Отклонение 
от средней 

активности, %

Государственная 4,6 162 3,52 477,4 377,4

Муниципальная 2,4 5 0,21 28,2 –71,8

Частная 140,0 444 0,32 43,0 –57,0

Общественных 
организаций

0,6 11 1,83 248,5 148,5

Смешанная 8,8 517 5,88 796,4 696,4

Иностранная и 
совместная

2,5 34 1,36 184,3 84,3

Всего 159,0 173 0,74 100,0 0,0

Данные, представленные в таблице 1, по-
казывают, что экономически наиболее актив-
ными являются смешанные предприятия, за 
ними идут предприятия с государственной 
долей в управлении. Такой вывод не является 
научно обоснованным, так как в самом по-
нятии «смешанное предприятие» существует 
предпосылка того, что доля имущества дан-
ного типа предприятия также может принад-
лежать государству.

Таким образом, именно предприятия об-
щественного сектора сферы услуг с долей 
государственного участия преобладают в 
своей экономической активности. На вто-
ром месте находятся общественные орга-
низации. Данную ситуацию также можно 
объяснить тем, что значительная часть об-
щественных организаций сферы услуг поль-
зуется поддержкой органов государственной 
власти. Итак, становится очевидным, что в 
ряду отстающих находятся предприятия с 
муниципальными формами собственности 
и частные предприятия: их активность зна-
чительно ниже активности государственных 
предприятий. 

Чрезвычайно низкую активность муни-
ципальных хозяйственных структур обще-
ственного сектора сферы услуг возможно 
объяснить с точки зрения их специфических 
инфраструктурных задач. В то же время за-
фиксированная пассивность частных пред-
приятий общественного сектора сферы услуг 
заставляет искать причину такой ситуации 
и разрабатывать меры по стимулированию 
развития коммерческих предприятий обще-
ственного сектора. В ходе анализа получен-
ных данных установлено, что самыми пер-
спективными с точки зрения активности 
деятельности оказались предприятия сме-
шанной формы собственности. Учитывая, 
что на втором месте за ними по данному по-
казателю идут государственные предприятия, 
можно констатировать тот факт, что государ-
ственное участие в любых своих формах – как 
в чистом виде, так и в смешанном – оказывает 
позитивное воздействие на активность пред-
приятий общественного сектора сферы услуг. 

Анализ данных, представленных в табли-
це 1, демонстрирует, что предприятия с го-
сударственной формой собственности яв-
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ляются лишь малой частью общественного 
сектора, так как сюда включены хозяйствен-
ные общества, в которых государство имеет 
доминирующее участие. Хотя очевидно, что 
именно хозяйственные общества, в которых 
государство имеет контрольный пакет ак-
ций, могут быть разнесены по нескольким 
формам собственности. Таким образом, на-
зрела необходимость рассмотреть суще-
ствующие формы хозяйствующих субъектов 
более детально. Для проведения более глу-
бокого анализа динамики развития субъек-
тов хозяйствования общественного сектора 
сферы услуг предлагается провести класси-
фикацию предприятий по нескольким на-
правлениям.

Во-первых, классификация предприятий 
общественного сектора сферы услуг по от-
ношению государственного участия в их 
управлении: предприятия смешанной фор-
мы собственности без иностранного участия, 
предприятия смешанной формы собственно-
сти с иностранным участием и общественные 
организации. На наш взгляд, в ходе рефор-
мирования общественного сектора большую 
часть его предприятий целесообразно фор-

мировать со смешанной формой собственно-
сти без иностранного участия, так как в этом 
случае правительство будет всецело поддер-
живать их развитие и предоставлять со сво-
ей стороны поддержку, льготы и кредиты. На 
втором месте будет стоять активность пред-
приятий общественного сектора смешанной 
формы с иностранным участием, так как пра-
вительство заинтересовано в привлечении 
инвестиций и будет создавать им лояльный 
экономический режим. И на третьем месте 
по экономической активности целесообраз-
но расположить организации общественного 
сектора сферы услуг, так как изначально по 
своей экономической сути их деятельность 
направлена на удовлетворение потребностей 
населения.

Для понимания динамики развития субъ-
ектов общественного сектора с государ-
ственным управлением в России необходи-
мо изучить распределение государственных 
и муниципальных предприятий по видам их 
деятельности. Данное сравнение поможет 
понять, насколько значимы предприятия об-
щественного сектора сферы услуг для эконо-
мики страны в целом (таблица 2 и рисунок 1)

Таблица 2
Распределение государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации  
по видам экономической деятельности в 2005–2012 гг. [4]

Виды деятельности
Число  

имущественных комплексов В процентах к итогу

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2005 2007 2009 2010 2011 2012

Всего 434 491 302 260 366 217 100 100 100 100 100 100

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 54 62 42 39 117 44 12,4 12,6 13,9 15,0 32,0 20,3

Из них научные исследования и 
разработки 15 11 10 8 34 16 3,5 2,2 3,3 3,1 9,3 7,4

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 27 23 17 32 15 6 6,2 4,7 5,6 12,3 4,1 2,8

Образование 2 2 – 2 4 – 0,5 0,4 – 0,8 1,1 –

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 3 2 5 2 7 5 0,7 0,4 1,7 0,8 1,9 2,3

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 12 32 16 13 16 9 2,8 6,5 5,3 5,0 4,4 4,1
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Из данных таблицы 2 очевидно, что за по-
следние 5 лет особо активизировались опе-
рации с недвижимым имуществом, а такие 

сектора, как здравоохранение и образование 
находятся на отстающих позициях и остро 
ощущают нехватку финансирования.

Рисунок 1
Распределение предприятий общественного сектора  
по видам деятельности в 2012 году [4]

Результат анализа данных рисунка 1 по-
казывает, что наименьшее значение рассма-
триваемого показателя характерно для пред-
приятий здравоохранения и образования –  
около 2%. Данное соотношение наглядно де-
монстрирует перекос, возникший в обще-
ственном секторе (от 20% операций с не-
движимостью до 2% в здравоохранении) и 
необходимость поддержки сектора услуг, ко-
торый непосредственно связан с населением 
и его социальным благополучием. Важным 
аспектом является то, что именно предпри-
ятия общественного сектора сферы услуг с 
долей государственного управления за счет 
своей структуры и методов управления по-
зволяют минимизировать расходы на со-
циальную сферу в результате построенной 
системы контроля, жесткой отчетности и 
распределения средств.

Во-вторых, классификация предприятий 
общественного сектора по широте охвата. 
Кроме упомянутых в первой классификации 
предприятий, на сегодняшний день в ста-

тистическом учете зафиксированы 4,7 млн 
юридических лиц: субъектов малого и сред-
него предпринимательства, кроме индивиду-
альных предпринимателей, других коммер-
ческих организаций, учреждений, органов 
власти различных уровней, общественных и 
религиозных организаций; 0,1 млн филиалов, 
представительств и других организаций без 
прав юридического лица [1].

Для обобщения полученной информации 
целесообразно разделить данные субъекты 
общественного сектора с точки зрения 
широты охвата территории (рисунок 2).

Анализ данных, представленных на рисун-
ке 2, показывает, что при данной классифика-
ции сегмент предприятий, располагающихся 
на территории всех субъектов Российской 
Федерации, будет по численности превосхо-
дить первый сегмент. На современном этапе 
развития экономики количественное преоб-
ладание одного сектора над другим вызвано 
рядом причин: растет число предприятий 
способных профессионально реализовывать 
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масштабные общественные проекты в сфере 
услуг; прогрессирует процесс объединения 
и консолидации среди предприятий обще-
ственного сектора; за последние 5 лет в Рос-
сии развивается и широко применяется на 

предприятиях общественного сектора сфе-
ры услуг система грантов; стало возможным 
привлекать на предприятия общественного 
сектора дополнительные ресурсы управле-
ния.

Рисунок 2
Субъекты общественного сектора сферы услуг по широте охвата

В-третьих, классификация предприятий 
общественного сектора по территориаль-
ной принадлежности. Здесь можно выделить 
межрегиональные, региональные и местные 
предприятия общественного сектора. Пред-
приятия общественного сектора работают в 
рамках уставных целей на территориях менее 
половины субъектов Российской Федерации. 
Данный вид предприятий представлен в виде 
структурного подразделения – организации, 
отделения, филиала и представительства. 
Чаще всего именно региональные предпри-
ятия общественного сектора сферы услуг 
осуществляют свою деятельность в пределах 
территории одного субъекта Российской Фе-
дерации. Данные предприятия могут пред-
ставлять собой объединение нескольких 
общественных организаций. Местные пред-
приятия общественного сектора осущест-
вляют деятельность в пределах территории 

органа местного самоуправления. Таким об-
разом, именно местные предприятия обще-
ственного сектора сферы услуг преобладают, 
так как они входят в состав как региональ-
ных, так и межрегиональных предприятий. 

За период последних лет прослеживается 
значительное расширение общественного 
сектора российской экономики в результате 
выкупа государством долей в предприяти-
ях сферы услуг, тем не менее, большую часть 
функционирующих предприятий представ-
ляют собой предприятия частной собствен-
ности (более 85%). При этом очевидно неже-
лание государства содержать увеличившийся 
в ходе антикризисных мер сектор сферы ус-
луг [2]. 

Необходимо заметить, что в результа-
те приватизации большая часть предпри-
ятий как с государственным участием, так 
и полностью принадлежащих государству, 
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осуществляет свою деятельность в социаль-
ной сфере. Развитие социальной сферы на 
условиях достаточности бюджетного финан-
сирования для обеспечения расширенного 
воспроизводства социальных благ и услуг 
является приоритетным направлением. Для 
дополнения картины анализа деятельности 
субъектов общественного сектора объеди-

ним представленные выше классификации 
определенным образом (рисунок 3). В осно-
ву построения рисунка заложены пять со-
ставных элементов общественного сектора 
сферы услуг. Были взяты услуги обществен-
ного сектора, которые являются основопо-
лагающими, так как непосредственно затра-
гивают все население страны.

Рисунок 3
Хозяйствующие субъекты общественного сектора сферы услуг по видам 

Законодательством Российской Федерации 
предусмотрена государственная регистрация 
хозяйствующих субъектов и предоставление 
сведений в органы государственной стати-
стики. Данные сведения представляют собой 
наиболее полную информацию об экономи-
ческой деятельности предприятий в России, 
что позволяет на их основе проводить всесто-
ронний и полный анализ динамики развития, 
в том числе и субъектов общественного сек-
тора сферы услуг [3]. 

Если анализировать количество предпри-
ятий сферы услуг, то очевидно, что в 2012 году 
количество их увеличилось по сравнению с 
прошлыми периодами. Одновременно наблю-
дается как замедление самих темпов прироста 
по всем элементам общественного сектора (за 
исключением здравоохранения и социального 

обеспечения), так и падение темпов роста в 
численном показателе.

Для наиболее полной картины анализа 
функционирования предприятий обществен-
ного сектора необходимо рассмотреть обо-
рот предприятий по видам экономической 
деятельности. Это позволит оценить, какое 
место среди них занимают государственные 
предприятия и предприятия общественного 
сектора (таблица 3).

Проведенный анализ динамики развития 
субъектов общественного сектора сферы ус-
луг выявил следующую ситуацию: во-первых, 
предприятия общественного сектора про-
должают численно расти; во-вторых, обо-
рот этих предприятий растет (однако, если 
рассмотреть разные виды экономической 
деятельности предприятий, то становится  
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очевидным, что именно субъекты обще-
ственного сектора сферы услуг являются 
наименее развитыми); в-третьих, по числен-
ности первое место занимают предприятия 

Анализ динамики развития субъектов хо-
зяйствования общественного сектора сферы 
услуг позволяет выделить проблемы стати-
стического характера, которые предлагается 
классифицировать по следующим направле-
ниям:

Во-первых, двойной статистический учет 
предприятий общественного сектора сферы 
услуг. Существует проблема дублирования 
статусов некоторых территорий и, соответ-
ственно, учета предприятий, ведущих свою 
деятельность в их юрисдикции. Местное 
предприятие общественного сектора под-
вергается отдельному статистическому учету, 
далее включается в учет региональных пред-
приятий и далее, если оно подходит по крите-
риям, включается в состав и межрегиональ-
ных предприятий. Так как в практике учета 
пока еще не существует четко разработанных 
разграничивающих критериев, результатом 

является искажение данных о составе и чис-
ленности предприятий общественного секто-
ра сферы услуг в целом. Устранение такой не-
однозначности требует уточнения исходной 
вычислительной процедуры, а также форму-
лирования дополнительных методологиче-
ских комментариев.

Во-вторых, отсутствие унифицированных 
стандартов и методик учета субъектов обще-
ственного сектора сферы услуг. Статистиче-
ские методы и выборки варьируются от реги-
она к региону, что неминуемо влечет за собой 
искажение данных при проведении сравни-
тельного анализа деятельности и динамики 
развития предприятий общественного секто-
ра сферы услуг.

В-третьих, правовые коллизии. Например, 
Москва и Санкт-Петербург – это субъекты 
Российской Федерации и города с одинако-
вой муниципальной системой управления. 

здравоохранения, образования и только по-
том предприятия по обеспечению безопасно-
сти, а численный прирост показывают только 
предприятия здравоохранения.

Таблица 3
Оборот предприятий РФ по видам экономической деятельности в 2005–2012 гг. (млн руб.) [4]

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Оборот организаций – всего 20552,3 27956,5 36459,5 46950,4 59795,2 74180,9 67657,1

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

423,6 529,4 565,4 636,6 829,6 982,8 1032,5

Рыболовство, рыбоводство 37,5 43,6 54,3 84,1 106,2 89,5 101,5

Добыча полезных ископаемых 1577,7 2283,9 3150,9 3679,5 4174,7 5049,7 4795,3

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

1404,0 1907,8 1527,3 1885,2 2570,7 3705,5 3875,3

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование

88,3 35,1 39,9 42,7 54,5 69,8 74,5

Образование 23,6 101,0 125,7 158,5 193,8 227,8 247,7

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

64,3 104,7 126,4 156,1 199,7 237,4 291,4

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

178,7 238,2 298,5 414,0 699,9 551,8 427,1
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Однако при учете предприятий обществен-
ного сектора сферы услуг Москва и Санкт-
Петербург являются субъектами федерации, 
а хозяйственные структуры, находящиеся 
в их собственности, попадают в государ-
ственный сектор. В то же время, если руко-
водствоваться местным статусом Москвы и 
Санкт-Петербурга, то хозяйственные струк-
туры, находящиеся в их собственности, ока-
зываются за пределами государственного 
сектора экономики. Данное противоречие 
носит принципиальный характер, так как 
экономический потенциал Москвы и Санкт-
Петербурга составляет значительную часть 
экономически активных предприятий стра-
ны и их недоучет принципиально искажает 
картину всего общественного сектора сферы 
услуг. Для решения данного противоречия 
можно исходить из исходного статуса Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, которым является 
статус городов. 

В-четвертых, проблемы учета предпри-
ятий со сложной хозяйственной структурой. 
Такие проблемы предлагается разграничить 
по двум направлениям: головная компания 
и компании-участники могут быть связаны 
скорее организационно, нежели юридиче-
ски; центральная компания может быть сама 
держателем акций хозяйственных структур, 
входящих в состав субъекта общественного 
сектора сферы услуг. Для решения данной 
проблемы необходимо придерживаться чет-
ких методологических принципов статисти-
ческого учета; участники предприятия слож-
ной формы должны иметь тот же статус и 
относиться к тому же сектору сферы услуг, 
что и центральная компания.

В-пятых, учет фактов аренды и передачи в 
доверительное управление субъектов обще-
ственного сектора сферы услуг. Если субъект 
общественного сектора сферы услуг полно-
стью или частично сдается в аренду, то, на 
наш взгляд, такая структура не должна вклю-
чаться в состав сектора, так как оперативное 
управление ее деятельностью и сама деятель-
ность могут осуществляться вразрез с заяв-
ленными в уставе предприятия целями. 

С нашей точки зрения, именно корректный 
статистический учет всех субъектов обще-
ственного сектора сферы услуг имеет боль-
шое значение для интервального анализа при 
учете динамики их развития. В то же время 
по динамике развития элементов, входящих 
в общественный сектор, можно выявить тен-
денции в изменении самой отрасли, а также 
провести коррекцию и всесторонний анализ 
системы управления.

Таким образом, анализируя динамику раз-
вития предприятий общественного сектора 
сферы услуг, можно прийти к выводу, что по 
сравнению с ситуацией в других трансформи-
рующихся европейских экономиках в совре-
менной России происходят принципиально 
отличные изменения в области действия субъ-
ектов сектора общественных услуг. Несмотря 
на ряд мер, принятых Правительством РФ по 
реформированию общественного сектора, в 
настоящее время оно полностью не заверше-
но. Одновременно происходит блокировка 
значительной части федеральных программ 
при лоббировании различных политических 
интересов [2]. Необходимо также принять во 
внимание, что нерешенные проблемы обще-
ственного сектора наиболее негативно влияют 
на все население страны, при этом сами соци-
альные проблемы дифференцируются в отно-
шении типа социальных нужд. 

Также установлено, что типичной чертой со-
временной системы предприятий сферы соци-
альных услуг является образовавшийся разрыв 
между предприятиями – поставщиками услуг и 
потребностями потребителей услуг – населени-
ем России. На сегодняшний день не существует 
организованных структур-посредников, функ-
ционирующих между государством и потре-
бителями социальных услуг. Поэтому одной из 
первостепенных задач является формирование 
экономических, правовых и социальных меха-
низмов, осуществляющих взаимосвязь между 
государством и потребителями сферы услуг, 
способных оценить и удовлетворить насущные 
потребности населения. В качестве такого рода 
посредников могут выступать организованные 
структуры, например в форме некоммерческих 
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общественных организаций, количество и ре-
зультативность деятельности которых также 

будут рассматриваться как показатель развития 
гражданского общества в России.
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При кажущейся простоте задачи планиро-
вания оптимальной сетки вещания телека-
нала исследование необходимого для этого 
экономического метода затрагивает области 
неизвестных, специфических решений в теле-
визионном бизнесе и является особенно ак-
туальным.

Рассмотрим эти специфические решения 
по группе оценочных показателей и критери-
ев эффективности ТВ продуктов.

мЕтОД ОптИмАльНОгО 
плАНИРОвАНИя СЕткИ вЕЩАНИя 
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Аннотация. 
В статье представлены результаты исследования и разработки метода 
оценки эффективности телевизионных продуктов, который предназначен 
для решения задачи оптимального планирования сетки вещания телекана-
ла в системе управленческого учета и бюджетирования телекомпании.

Ключевые слова: оптимальное планирование, телевизионный продукт, бюд-
жетирование, сетка эфирного вещания телеканала, эффективность теле-
визионных продуктов. 

Abstract.
The article presents the results of an evaluation TV products efficiency method re-
search and development, which aims at solving the tasks of optimal TV channel 
broadcasting schedule planning in the system of managing accounting and TV com-
pany budgeting.

Key words: optimal planning, TV product, budgeting, network broadcasting chan-
nel, TV products efficiency.

1. Показатель объема ТВ услуг
Несмотря на очевидную необходимость 

применения натурального показателя теле-
визионных (ТВ) услуг (телевизионного по-
каза / эфирного вещания), задача его выбора 
до сих пор не была решена, и телекомпании 
используют только стоимостный показатель 
объемов ТВ услуг. Без применения объемного 
показателя невозможно решать задачи управ-
ленческого учета в крупной телекомпании 
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(общенациональном телеканале), выручка 
которой на 92-95% состоит из доходов от раз-
мещения рекламы.

В основу выбора показателя объема ТВ ус-
луг был положен принцип количественной 
оценки экономического потенциала телека-
нала и ТВ программ. 

В силу двойственности потребления ТВ 
продукта и телевизионного контента в целом 
как прав на телевизионный показ, с одной 
стороны, и как рекламоносителя, с другой 
стороны, телевизионная компания исполь-
зует два вида экономического потенциала 
(ограниченных экономических ресурсов и 
возможностей) для оказания ТВ услуг:

1) потенциал сетки вещания телеканала с 
общим временем эфира и продолжительно-
стью (Duration) D ТВ программ, ограничен-
ную продолжительностью суток и физио-
логическими, социальными возможностями 
телезрителя, осуществляющего телесмотре-
ние;

2) потенциал потребителя: 
•	 телезрителя в анализируемой целевой 

телеаудитории – общее телесмотрение целе-
вой аудитории TVA; 

•	 рекламодателя, получающего доступ к 
целевой аудитории через использование вре-

мени эфира для рекламных сообщений, огра-
ниченных законом о СМИ.

С учетом этого для оценки эффективности 
ТВ продуктов в управленческом учете теле-
канала  был принят системный показатель 
объема ТВ услуг QTVAm – потенциальное вре-
мя телесмотрения  m-ых программ, который 
учитывает потенциал использования выше-
перечисленных ресурсов и возможностей: 

1 1

M M
m

TVA TVAm m
m m m

TVRQ Q D
Share= =

= = ⋅∑ ∑                  (1)
где Dm – хронометраж выпусков ТВ програм-
мы m, с; TVrm – телевизионный рейтинг ТВ 
программы m, %; Sharem – телевизионная доля 
ТВ программы m, %.

Деление ТВ рейтинга на долю показывает 
отношение количества телезрителей (ауди-
тории) с включенными телеприемниками, 
смотрящих какую-либо программу по како-
му-либо ТВ каналу и потенциально готовых 
смотреть анализируемую ТВ программу, к 
общему количеству телезрителей, имеющих 
телеприемники. Этот показатель характери-
зует вероятность телесмотрения. 

Например, для программы «m» известны 
средневзвешенные показатели телесмотрения 
за год по тайм-слотам (таблица 1), по которым 
определяется расчетный показатель QTVA:

Таблица 1
Пример расчета потенциального времени телесмотрения

Тайм-слот выпуска Рейтинг, % Доля, % Суммарный хронометраж за 1 
год, с

Потенциальное время телесмотрения 
QTVA, с

1 2 3 4 5 (гр.4*гр.2/гр.3)

Утро 0,40 13,41 137408 4080

Полдень 1,36 11,37 71869 8596

День 1,83 12,35 62626 9280

Вечер 2,65 10,5 52396 13224

ИТОГО 1,3 12,3 324299 34276

Показатель QTVAm для m-го ТВ продукта яв-
ляется комплексным и включает три основ-
ные характеристики телесмотрения, которые 
измеряются при мониторинге ТНС Медиа: 

•	 длительность вешания (хронометраж) 
ТВ продукта Dm;

•	 телевизионный рейтинг TVrm;
•	 телевизионная доля Sharem.

Рейтинг показывает фактическую вероят-
ность телесмотрения конкретной ТВ про-
граммы, исчисленную от общей аудитории, 
то есть вероятность того, что зритель облада-
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ющий телеприемником, включил телевизор и 
смотрит конкретную ТВ программу, а значит, 
рейтинг характеризует вероятность доступа 
рекламодателя к целевой аудитории. 

Телевизионная доля показывает фактиче-
скую вероятность телесмотрения конкретной 
ТВ программы конкретного ТВ канала в про-
центах от всей аудитории потребителей ТВ 
услуг с включенными телеприемниками.

Отношение телевизионного рейтинга к 
доле программы характеризует максималь-
ную, но потенциально возможную вероят-
ность телесмотрения, исчисленную в про-
центах от потенциальной аудитории, когда 
зритель откажется от смотрения всех других 
ТВ программ и каналов в пользу одной кон-
кретной телепрограммы на одном конкрет-
ном канале. Этот показатель позволяет учесть 
как интересы рекламодателя, более выражен-
ные в рейтинге, так и интересы зрителя, бо-
лее отражаемые в телевизионной доле, также 
и интересы вещателя ТВ контента, то есть 
более адекватно отразить рыночный потен-
циал, который имеет ТВ продукт и телеканал. 
Следовательно, перемножение хронометража 
ТВ программы на потенциально возможную 
вероятность ее телесмотрения в зрительской 
аудитории показывает потенциальное (мак-
симально возможное) время телесмотрения 
этой ТВ программы. Именно такой показа-
тель оценивает потребительную возмож-
ность ТВ программы и соответственно ее 
качество. Фактическая же реализация конку-
рентоспособного потенциала (потенциально-
го качества) ТВ программы будет зависеть от 
факторов неопределенности (случайности), 
которые учитывает показатель рейтинга как 
показатель фактической вероятности теле-
смотрения. Вещатель телевизионного контен-
та не может воздействовать на эти факторы 
неопределенности, поэтому они не должны 
влиять на оценку объема ТВ услуг (телепока-
за), оказываемых населению. 

Напротив, когда речь идет о ТВ услуге, ока-
зываемой рекламодателю через предоставле-
ние ему ТВ продукта как рекламоносителя и 
обеспечение доступа к целевой аудитории, 
крайне необходимо, с точки зрения интере-
сов рекламодателя, реально учесть все риски 

неопределенности и оценить время телесмо-
трения по фактической вероятности, то есть 
по фактическому рейтингу.

Таким образом, потенциальное время теле-
смотрения представляет собой объем пред-
ложения ТВ услуг.

Эти принципиальные методологические 
положения, ранее не принимавшиеся во вни-
мание, были взяты за основу при выборе по-
казателя объема услуг телевизионного веща-
ния ТВ продуктов.

II. Целевые показатели эффективности 
ТВ продуктов

Показатели, характеризующие эффектив-
ность ТВ продуктов, разделены на две группы:

1. Основные показатели за анализируемый 
период:

рентабельность продаж:
ТВ продукта m: 

                                 (2)
где Вm – выручка от вещания ТВ програм-
мы m; СПm = Вm – Зпр – сумма покрытия про-
граммы m, показывающая сумму прибыли и 
косвенных расходов, не распределенных на 
себестоимость программы, определяется как 
разность между выручкой ТВ программы Вm 
и прямыми расходами на ее производство Зпр, 
включая условно прямые расходы; 

сетки вещания в целом: 

;                                        (3)

индекс конкурентоспособности:
ТВ продукта m: 

( )
( )

1m
K m

Ö m

RI
R

= → ,                                            (4)

где rЦ(m) – целевая рентабельность продажи 
ТВ продукта m, при которой интересы теле-
программы как телевизионного проекта и 
зрительской целевой аудитории удовлетво-
ряются на 100%, что соответствует равновес-
ному состоянию на рынке ТВ услуг, то есть 
критерию максимизации прибыли ТВ веща-
теля-производителя ТВ программы и макси-
мизации полезности потребителя (ТВ ауди-
тории);
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сетки вещания телеканала:
 

                                       
(5)

где rЦ(с.в) – целевая рентабельность продажи 
сетки вещания, при которой частные эко-
номические интересы телеканала (вещателя 
контента) и целевой аудитории канала удов-
летворяются на 100%, что соответствует рав-
новесному рыночному состоянию, а также 
критериям максимизации прибыли телекана-
ла и полезности, которую получает аудитория 
от сетки вещания контента как комплексного 
программного ТВ продукта. 

Целевая рентабельность ТВ продуктов и 
сетки вещания телеканала в целом определя-
ется на основе специальных маркетинговых 
исследований, оценки показателей телесмо-
трения в ситуации рыночного равновесного 
состояния спроса и предложения телевизи-
онных услуг.

2. Вспомогательные показатели:
удельная выручка от реализации ТВ про-

дукта m: 

, руб. / 1 ед. ТВ услуг;               (6)

удельные прямые и распределяемые косвен-
ные (условно прямые) затраты ТВ продукта 
m: 

                                                  
(7)

удельная сумма покрытия ТВ продукта m:

                                                
(8)

III. Особенности ТВ рынка, учитывае-
мые при оценке целевой рентабельности 
продаж

Предложение телевизионных услуг являет-
ся принципиально избыточным, если иметь 
в виду увеличивающийся объем предложе-
ния, который сложился в условиях развития 
новых телекоммуникационных технологий, в 
сравнении с ограниченным спросом (ограни-
ченной численностью населения и дневного 
времени телесмотрения). При росте объемов 

ТВ вещания (эфирного, кабельного, спутни-
кового, Интернет, мобильного) и темпов по-
требления ТВ продуктов новых форматов 
наблюдается дефицит ТВ контента, потому 
что спрос на новые, особенно качественные 
аудиовизуальные и другие n-мерные ТВ про-
дукты, опережает их производство. Причина 
этого дефицита состоит не в отставании тех-
нического потенциала, а в ограниченности 
креативных возможностей и ресурсов.

Очевидно, что в условиях современного 
рынка ТВ услуг равновесное состояние рын-
ка является почти недостижимой целью и его 
можно определить только расчетным путем. 
Покажем это на примере оценки функций 
спроса и предложения ТВ программы «m». 

Предлагаемый автором метод оценки 
функций цены спроса и предложения ТВ про-
граммы имеет свои особенности, которые, к 
сожалению, не учитываются телеканалами, а 
именно:

•	 классический подход к определению за-
висимости цены спроса и предложения от 
объема ТВ услуг конкретной ТВ программы 
(по группе программ, по сетке вещания в це-
лом) не применим из-за отсутствия исходной 
информации о стоимостных экономических 
показателях ТВ продуктов;

•	 имеется возможность определить цен-
ность телепрограммы со стороны спроса и 
предложения благодаря статистике (монито-
рингу) телесмотрения и прямой взаимосвязи 
его показателей с ценой (стоимостью) разме-
щения рекламных сообщений.

Зависимости цены спроса от объема поку-
пок соответствует зависимость телевизион-
ной доли ТВ программы от объема ТВ услуг. 
Объем ТВ услуг, предлагаемый телезрителю 
в количестве потенциального времени теле-
смотрения, оплачивает рекламодатель за каж-
дый spot (рекламное сообщение стандартной 
продолжительности 30 с) по цене, пропорци-
ональной количеству пунктов рейтинга ТВ 
программы, в которой размещено рекламное 
сообщение. Потенциально возможное коли-
чество спотов определяется как 

30
TVmQSpot = .  

Таким образом, функция цены спроса на ТВ 
программу имеет следующий вид:
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( ) ( ) ( )d TVAm TVAm mP Q Share Q Share Spot= =

Для определения этой функции в анали-
зируемом периоде используется статистика 
телевизионных долей выпусков ТВ програм-
мы в конкретном и неизменном тайм-слоте в 
конкретный день недели. Эти данные факти-
ческих значений Sharem ранжируются по убы-
ванию при различных фактических объемах 
ТВ услуг QTVAm. На основе этой выборки зна-
чений  Sharem(QTVAm) подбирается наиболее 
соответствующая функция спроса.

Зависимости цены предложения от объ-
ема продаж ТВ программы соответству-
ет зависимость вероятности телесмотре-
ния m

sm
m

TVRP
Share

= в конкретный момент 
времени от объема предлагаемых ТВ услуг 
(потенциального времени телесмотрения 

m
TVAm m

m

TVRQ D
Share

= ⋅ ). Таким образом, функ-
ция цены предложения ТВ программы имеет 
следующий вид: ( )( )

( )
m TVAm

sm TVAm
m TVAm

TVR QP Q
Share Q

= . Для 

определения этой функции в анализируемом 
периоде используется статистика телевизион-
ных рейтингов и долей выпусков ТВ програм-

мы в конкретном и неизменном тайм-слоте в 
конкретный день недели. Данные фактиче-
ских значений вероятности телесмотрения 

m
sm

m

TVRP
Share

= ранжируются по возрастанию 
при различных фактических объемах ТВ ус-
луг QTVAm. На основе этой выборки значений 

( )
( )

m TVm

m TVm

TVR Q
Share Q

 подбирается наиболее соот-

ветствующая функция предложения.
Покажем результаты расчета функций цены 

спроса и предложения ТВ программы (табли-
ца 2) на примере анализа выборки среднеме-
сячных значений показателей телесмотрения 
выпусков утренней программы «m» за анализи-
руемый шестимесячный период, а также опре-
деление равновесного объема ТВ услуг и пока-
зателей телесмотрения (доли и максимальной 
вероятности телесмотрения) на рисунке.

В таблице последняя графа равновесных 
значений спроса и предложения создана ис-
кусственно – рассчитана по трендовым функ-
циям спроса и предложения, что подтверж-
дает выявленную рыночную особенность 
избытка предложения ТВ услуг и недостиже-
ния точки равновесия.

Таблица 2
Расчет показателей спроса и предложения ТВ программы

Показатели

Значения показателей по месяцам

август сентябрь ноябрь октябрь декабрь расчет

Потенциальное время теле-
смотрения, с 19,82 22,09 25,65 27,84 43,86 46,20

TVR/Share, % 4,04 4,58 4,72 4,99 7,50 8,14

Share, % 16,07 13,31 13,76 10,02 8,67 8,14

Метод оценки функций спроса и предло-
жения позволяет определить целевую рента-
бельность продаж ТВ программы rЦ(m) и сетки 
вещания rЦ(с.в)  телеканала, соответствующую 
равновесным значениям показателей объема 
ТВ услуг, телевизионной доли, максимальной 
вероятности телесмотрения и рейтинга.

Целевая рентабельность продаж ТВ про-
граммы определяется так:

где Зпр(m) – прямые и распределенные косвен-
ные затраты на производство ТВ продукта m; 
ВЦ(m) – целевая выручка от размещения рекла-
мы в ТВ программе m, соответствующая ры-
ночному равновесию спроса и предложения 

(9)
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ТВ программы; TVr(m)e – целевой рейтинг ТВ 
программы, соответствующий рыночному 
равновесному состоянию; Dm – хронометраж 
ТВ программы, с; 30 – стандартная продол-
жительность рекламного сообщения, с; 15 –  
рекламная нагрузка на 1 ч эфира, %; CPPm 
(Cost per point) – цена одного пункта целево-
го рейтинга рекламного сообщения (одного 
spot) стандартной продолжительности, раз-
мещенного в ТВ программе m.

Целевая рентабельность сетки вещания 
определяется по той же формуле (9), только 
при этом учитываются суммарные прямые за-
траты и суммарная целевая выручка по всем 
ТВ программам, входящим в сетку вещания в 
анализируемом периоде.

IV. Факторы, учитываемые при оценке 
эффективности ТВ продуктов

При оценке эффективности ТВ продуктов, 
кроме вышерассмотренных основных фак-
торов – рейтинга, доли и телесмотрения, вы-
раженного в количестве аудитории и времени 
смотрения, а также хронометража, необходимо 
учитывать группу дополнительных факторов:

•	 коэффициент рекламоемкости ТВ про-
дукта Kp, который определяется отношением 
времени прямой рекламы к хронометражу ТВ 
программы;

•	 коэффициент спонсороемкости ТВ про-
дукта Кс.р, который определяется отношением 
времени спонсорской рекламы к хронометра-
жу ТВ программы;

•	 коэффициент привлекательности ТВ 
продукта m в целевой аудитории: 

где TVrTG(m) – рейтинг в целевой группе (Tar-
get Group); KTB(m) – рейтинг в базовой группе 
(Target Base);

•	 индекс достижения потенциала привле-
кательности ТВ продукта в базовой группе 
аудитории: 

где Кп.а(m ) – коэффициент привлекательности 
анализируемой m-й ТВ программы (группы 
программ); КЦп.а(m) – целевой коэффициент 
привлекательности  ТВ программы (группы 
программ), соответствующий целевому уров-
ню рентабельности продаж. 

Перечисленные дополнительные факто-
ры определяют дополнительную поправку к 
выручке от размещения рекламы (прямой и 
спонсорской) в ТВ программе.

V. Показатели планирования сетки ве-
щания

Оценка показателей реализации и эф-
фективности ТВ продуктов позволяет обо-
сновать плановые показатели деятельности 
телеканала по конечному (целевому) финан-
совому и производственному результату.

Конечным производственным результатом 
(комплексным ТВ продуктом и производ-

Рисунок
Функции цены спроса Pd(QTVAm) и предложения Ps(QTVAm) ТВ программы
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ственной программой) телеканала является 
сетка вещания. Оптимальность программи-
рования ТВ контента телеканала в настоящее 
время в большей степени зависит от искус-
ства программного директора и стратегиче-
ского видения генерального директора, то 
есть основывается на более субъективном 
подходе, чем на объективном экономическом 
обосновании. Такая практика управления 
сложилась на телеканалах в силу отсутствия 
экономических методов планирования и оп-
тимизации сетки вещания. Экономический 
метод, конечно, не может обосновать выбор 
конкретного ТВ продукта для производства 
или закупки, это обоснование останется «ис-
кусством», но с его помощью объективно 
обосновываются целевые показатели. 

Метод обоснования целевых экономиче-
ских показателей, удовлетворяющих крите-
рию максимизации прибыли, таких как объем 
ТВ услуг в виде равновесного объема потен-
циального времени телесмотрения QTVAe, це-
левая рентабельность продаж ТВ программы 
rЦ(m) и сетки вещания rЦ(с.в), целевая выручка 
Вц и сумма покрытия СПц ТВ программ и сет-
ки вещания в целом, индекс конкурентоспо-
собности ТВ программ и сетки вещания, дру-
гие показатели, позволяет задать ориентиры 
в виде «коридора» планирования экономиче-
ских показателей в интервале между факти-
ческим и целевым их уровнями, в пределах 
которого гарантируется рост эффективности 
или максимальная эффективность ТВ про-
дуктов при минимизации рисков, а именно:

•	 планового объема ТВ услуг: 
QTVA(ф) ≤QTVA(пл) ≤QTVAe;
•	 планового ТВ рейтинга: 

TVrф≤ TVrпл≤ TVrе;
•	 плановой ТВ доли: 

Shareф≤ Shareпл≤ Shareе;
•	 плановой выручки от размещения ре-

кламы: Вф ≤Впл ≤ Вц;
•	 плановой рентабельности продаж: 

rф ≤rпл ≤rц;
•	 плановой суммы покрытия (при обо-

снованных прямых и косвенных распреде-
ленных) затрат:  

СПф≤ СПпл ≤СПц;
•	 других плановых показателей.

VI. Критерии оптимальности и гранич-
ные значения планируемых показателей

В предложенном методе обоснования це-
левых экономических показателей телеканала 
приняты следующие критерии оптимальности:

1. Основной критерий - максимизация рен-
табельности продаж при максимизации ин-
декса конкурентоспособности ТВ продуктов 
и сетки вещания:

при 

                                    (10)

где  СПkjm – сумма покрытия m-го ТВ про-
дукта в j-м тайм-слоте k-го дня недели; Вkjm –  
выручка от реализации рекламы в m-м ТВ 
продукте в j-м тайм-слоте k-го дня недели; 
rср.ф(с.в), rпл(с.в), rц(с.в) – рентабельность продаж 
(фактическая, планируемая и целевая для 
сетки вещания).

2. Вспомогательные критерии: 
2.1. Максимальная удельная выручка от 

реализации сетки вещания с максимальным 
планируемым рейтингом:

           

при                                      (11)
где вс.в – удельная (на единицу ТВ услуг) вы-
ручка сетки вещания; Qkjm – объем ТВ услуг 
по m-му ТВ продукту в j-м тайм-слоте k-го 
дня недели.

2.2. Минимальные удельные прямые и кос-
венные распределяемые затраты производ-
ства сетки вещания зпр(с.в):

                          (12)

где  Зпр.kjm  - удельные (на ед. ТВ услуг) прямые 
и косвенные распределяемые (условно пря-
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мые) затраты производства m-го ТВ продукта 
в j-м тайм-слоте, k-го дня недели.

2.3. Средневзвешенный телевизионный 
рейтинг сетки вещания TVrср(с.в):

   
при      (13)

где  TVrср.kjm – средневзвешенный телевизион-
ный рейтинг m-го ТВ продукта в j-м тайм-слоте, 
k-го дня вещания; Dkjm – хронометраж m-го ТВ 
продукта в j-м тайм-слоте, k-го дня недели.

Ограничения при установлении плановых 
показателей и отборе эффективных ТВ про-
дуктов и сетки вещания учитывают два уров-
ня рентабельности продаж:

•	 минимально допустимый уровень рен-
табельности продаж сетки вещания – rср.ф(с.в), 
соответствующий среднему, фактически до-
стигнутому, уровню рентабельности сетки 
вещания телеканала;

•	 целевой (максимально возможный) уро-
вень рентабельности сетки вещания – rц(с.в), со-
ответствующий максимальному использованию 
потенциала канала при  расчетном равновесном 
состоянии спроса и предложения в существу-
ющих организационно-технических условиях, 
при которых достигается 100%-ное удовлетворе-
ние экономических интересов зрительской ауди-
тории, рекламодателей и телеканала.

В основу модели оптимального планиро-
вания сетки вещания положены следующие 
принципы:

1. Критериальный отбор оптимальной про-
граммы (сетки) вещания посредством много-
вариантного комбинирования выбранных 
эффективных ТВ продуктов и их размещения 
по тайм-слотам, дням недели и сезонам.

2. Балансовая сходимость:
•	 объемов ТВ услуг при программирова-

нии ТВ программ и экономическом планиро-
вании сетки вещания;

•	 доходов от реализации рекламы, разме-
щенной в ТВ программах и сетке эфирного 
вещания при программировании и экономи-
ческом планировании;

•	 расходов по ТВ продуктам и бюджета 
расходов сетки вещания;

•	 планово-расчетной суммы покрытия по 
ТВ продуктам и бюджетной суммы покрытия 
сетки вещания. 

Таким образом, внедрение предложен-
ного метода оптимального планирования 
сетки вещания в деятельности телевизион-
ных компаний позволит определять целевые 
(оптимальные) экономические показатели 
телевизионного производства для целей эф-
фективного бюджетирования, что подтверж-
дается их апробацией на телеканале НТВ и 
внедрением соответствующей методики в 
систему управленческого учета данной теле-
компании.
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4. При наличии в статье поясняющих рисунков и таблиц в тексте статьи обяза-
тельно должны быть ссылки на них, например (рисунокк 1). Если в тексте статьи 
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Пример: 
Рисунок 1
Схема взаимосвязи хозяйственных факторов

5. Название таблицы указывается над нею. Слово «таблица» пишется сверху 
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Таблица 1
Показатели реализации ресурсного потенциала предприятия
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где rx и ry – результативность использования (отдача) потенциалов субъектов 
x и y (внутренней и внешней сторон экономических отношений) с позиции ин-
дивидуальных экономических интересов, которая определяется по их вкладу в 
конечный результат предприятия; rz – результативность использования (отдача) 
общего потенциала системы z (предприятия в целом).

7. Ссылки на источники, использованные в тексте статьи, даются в квадрат-
ных скобках после упоминания материала источника или цитирования согласно 
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НАУКА
В университете сформирован и развивается широкий спектр научных   
и научно-творческих направлений, связанных с кинематографом  
и телевидением. 

•	 Министерство культуры РФ
•	 Госфильмофонд РФ
•	 Гостелерадиофонд РФ
•	 Киностудии: «Ленфильм», «Полярная звезда»
•	 Телеканалы: «Россия», «Культура» и многие другие
•	 Санкт-Петербургский государственный театр  

оперы и балета им. М.П. Мусоргского
•	 Научные организации и предприятия киноиндустрии

основными заказчиками научно- 
исследовательских разработок являются: 

экономика
•	 Экономика современной кинематографии в России 
•	 Управление развитием социально-культурной сферы
•	 Стратегическое планирование и инвестирование 

региональных хозяйственных комплексов
•	 Нормативное управление и прогнозирование  

развития кинематографии 

творчество
•	  Современные технологии и творческие концепции 

цифрового кинематографа
•	  Религия и культура в России ХХI века
•	  Образ и изображение: диалектика понятий
•	  Методологические аспекты эстетики искусствознания

техника 
•	 Цифровые методы обработки кинематографических  

и телевизионных изображений
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