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Уважаемые коллеги!

8 февраля исполнилось 290 лет со дня основания 
Российской академии наук. Это событие превра-
щает ежегодный День науки, который отмечается в 
России уже 15 лет, в особенный праздник – празд-
ник для всех нас, научно-педагогического состава, 
cтудентов и аспирантов СПбГУКиТ.

Сегодня наука в нашем университете идет рука 
об руку с творчеством, и одно немыслимо без дру-
гого. Именно в этом заключается уникальность на-
шего вуза. Преподаватели СПбГУКиТ активно за-
нимаются научными изысканиями, создают на их 
базе смелые творческие проекты. Наши студенты не 
только получают глубокие знания, но и учатся со-
зидать, делать открытия, менять окружающий мир 
к лучшему. Наука плюс творчество – формула, ко-
торая открывает нам новые горизонты. Но прежде, 
чем обратиться к будущему, давайте вспомним о на-
ших достижениях.

О том, насколько успешной была научная и твор-
ческая деятельность университета в ушедшем –  
2013 году, вернее всего говорят цифры. В течение 
2013 года сотрудники СПбГУКиТ организовали и 
провели 221 мероприятие научного и творческого 
характера, сделали более 300 докладов на различ-
ных конференциях, форумах, круглых столах, се-
минарах, фестивалях и конкурсах, большинство из 
которых имели статус международных или всерос-
сийских.

Научно-педагогические работники университе-
та выполнили более 40 научно-исследовательских 
и конструкторских работ, освоив при этом свыше  
46 млн рублей, выпустили 24 монографии и созда-
ли 25 творческих проектов, опубликовали более 300 
статей в изданиях различного уровня. Около 400 на-
учных публикаций подготовили наши студенты.

Высокий уровень научной деятельности универ-
ситета подтверждается и престижностью его на-
учных школ. Четыре научные школы СПбГУКиТ 
внесены в реестр ведущих научных и научно-педа-
гогических школ Санкт-Петербурга.

В прошлом году на базе вуза началось развитие 
инновационных проектов – открылись четыре ма-
лых инновационных предприятия.

Также в 2013 году университет стал организато-
ром круглых столов в мероприятиях международ-
ного уровня – Международного культурно-турист-
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ского и Российско-китайского форумов по культуре и туризму, 
проводившихся при поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации в Таврическом дворце.

Особенное место в ряду культурных событий, состоявшихся 
в университете в 2013 году, занимает фестиваль студенческих 
фильмов «ПитерКиТ», приуроченный к 95-летию нашего вуза. 
Впервые торжественную церемонию открытия фестиваля посе-
тили губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко и вице-гу-
бернатор В. Н. Кичеджи, председатель Союза кинематографистов 
России Н. С. Михалков, генеральный директор ГМЗ «Петергоф» 
Е. Я. Кальницкая, директор Департамента кинематографии и мо-
дернизационных программ Минкультуры России В. Н. Тельнов.  
В жюри фестиваля вошли такие известные кинематографисты, 
как народный артист РФ Г. А. Панфилов, кинооператор В. Сачков, 
режиссер анимации С. Филиппова, режиссер О. Высоцкая, звуко-
режиссер Н. Аванесова и драматург Л. Разумовская.

Тринадцатый «ПитерКиТ» обрел особенный статус, стал важ-
ным связующим звеном между нашими студентами и лучшими 
отечественными кинематографистами, представил мэтрам рос-
сийского кино творчество наших студентов.

Дорогие коллеги, желаю вам оставаться любопытными, бес-
страшно идти к новым знаниям и достигать новых научных и 
творческих вершин. Университет гордится вашими достижени-
ями и открыт для экспериментов, диалогов, новых свершений в 
области науки и творчества.

А. Д. Евменов
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В современных условиях хозяйствования 
не вызывает сомнений научно обоснованное 
позиционирование кинематографа как отрас-
ли, относящейся к сфере культуры. По мне-
нию автора, организации кинематографии 
относятся к социально значимым составляю-
щим культурного комплекса страны, наравне 
с театральными и библиотечными учрежде-
ниями, музеями, а результаты деятельности 
сферы кинематографии, наряду с книгами и 
театральными постановками, являются важ-
ными элементами общественных, производ-
ственных и духовных достижений людей.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ КИНЕМАТОГРАФИИ 
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

STATE REGULATION OF CINEMATOGRAPHY IN THE CONTEXT  
OF CULTURAL POLICY
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Аннотация.
В статье анализируются понятие «культура» и правомерность отнесе-
ния к сфере культуры кинематографии. Предлагается авторское видение 
государственной поддержки отечественной кинематографии как одной из 
важнейших сфер культуры.

Ключевые слова: кинематография, государственная поддержка, сфера 
культуры, социальный эффект.

Abstract. 
We analyze the concept of "Culture" itself, and legality of Cinematography to refer 
to the cultural sphere, as well as the author's vision of state support for domestic 
producers of Cinematography as one of the sphere of culture.

Key words: Cinematography, state support, the cultural sphere, the social effect.

Лингвист С. И. Ожегов отмечает, что по-
нятие «культура» многогранно и, помимо 
высокого уровня чего-нибудь, включает в 
себя такие достижения людей, как произ-
водственные, общественные и духовные [1]. 
Данное определение весьма точно, на взгляд 
автора, характеризует определение культуры 
и позволяет с уверенностью относить произ-
водство кинофильмов и кинопоказ к сфере 
культуры.

А. К. Кафанья в своей статье «Формальный 
анализ определений «культура» выражает 
мнение, основанное на мнении нескольких 
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исследователей, что термин «культура» озна-
чает «любой социально унаследованный эле-
мент человеческой жизни – как материаль-
ной, так и духовной» [2].

Согласно второму определению, именно 
кино может быть отнесено в полной мере к 
сфере культуры, потому что кинопродукт, 
по сути своей, есть снятый на кинокамеру и 
смонтированный материал, предназначен-
ный для просмотра в будущем, что соответ-
ствует определению материального соци-
ального унаследованного элемента. С другой 
стороны, кинопродукт несет в себе идею, сю-
жет, выраженный режиссером, сценаристом, 
актерами, что является духовной составляю-
щей данного определения. 

Таким образом, согласно этому определе-
нию, можно сделать вывод, что кинематогра-
фия относится к сфере культуры как с точки 
зрения материального элемента наследова-
ния, так и с позиции нематериального под-
хода. Следует заключить, что определение, 
данное А. К. Кафанья, необходимо воспри-
нимать критически, так как если обосновы-
вать суждение о принадлежности к сфере 
культуры, используя только его определение, 
можно заметить, что, например, театраль-
ная деятельность попадает под определение 
культуры только с позиции нематериального 
подхода, из-за невозможности физического 
сохранения театрального продукта. Именно 
поэтому, с одной стороны, можно признать 
данное определение неполным для всех со-
ставляющих сферы культуры. С другой сто-
роны, театральное произведение поддается 
материальному хранению. Данную позицию 
автор обосновывает тем, что процесс показа 
театрального спектакля, оперы, балета или 
иного произведения является не этапом соз-
дания, а этапом воспроизводства продукта. 
Можно принять, что театральный продукт 
создается в момент репетиций творческой 
труппы, подобно моменту написания кни-
ги автором или съемок фильма режиссером. 
Сам же процесс театрального показа – суть 
уже социально унаследованный элемент про-
изводства культурного продукта, подобного 
показу кинопроизведения или чтению книги. 
На основании вышесказанного автор делает 

вывод о возможности использования при-
веденного определения культуры в качестве 
ведущего и, таким образом, относит кино-
производство, кинопрокат и кинопоказ к от-
раслевым составляющим сферы культуры.

Проведя данную семантическую работу, ав-
тор считает нужным рассмотреть возможно-
сти по осуществлению анализа деятельности 
кинематографии с использованием системно-
го подхода. Кинематография, являясь частью 
сферы культуры, должна проявлять качества, 
свойственные другим составляющим данной 
сферы.

Рассматривая механизм регулирования 
сферы культуры, нельзя не отметить, что до-
стичь высокой эффективности данная от-
расль может только с использованием эф-
фективной системы управления сферой 
культуры. На текущий момент государствен-
ным органом, осуществляющим управление 
отраслью, является Министерство культуры 
РФ. Отметим, что данное министерство было 
реорганизовано в 2008 г. с передачей функций 
Федерального агентства по культуре и кине-
матографии.

Согласно положению о Министерстве куль-
туры Российской Федерации, «Министерство 
культуры Российской Федерации (Минкуль-
туры России) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры, искусства, 
культурного наследия (в том числе археоло-
гического наследия), кинематографии, архив-
ного дела, туристской деятельности, автор-
ского права и смежных прав и функции по 
управлению государственным имуществом 
и оказанию государственных услуг в сфере 
культуры и кинематографии, а также по охра-
не культурного наследия, авторского права и 
смежных прав, по контролю и надзору в ука-
занной сфере деятельности» [3]. Как видно из 
данного положения, кинематография выделя-
ется из культуры и культурного наследия.

Заслуженный деятель науки РФ А. Д. Евме-
нов предлагает три подхода к формированию 
системы управления сферой культуры. Со-
гласно первому типу, применяемому в госу-
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дарствах Западной Европы, органами управ-
ления выступает министерство культуры. 
Согласно второму типу, применяемому в го-
сударствах США, Канады и Австралии, дея-
тельность по регулированию сферы культуры 
осуществляют специализированные обще-
ственно-государственные советы по культуре 
и искусству. Третий тип представляет собой 
децентрализованную систему управления 
культурой, характерную для ФРГ, где основ-
ную часть вопросов регулирования решают 
соответствующие министерства земель [4].

В России, как полагает А. Д. Евменов, наи-
более эффективной будет смешанная система 
управления сферой культуры, в которой при 
наличии специализированного министерства 
и значительных объемах государственного 
финансирования отрасли должен существо-
вать эффективный механизм привлечения 
ресурсов отдельных субъектов Российской 
Федерации, а также средств частных инве-
сторов для реализации перспективных ин-
новационных проектов в рассматриваемой 
отрасли экономики на основе государствен-
но-частного партнерства.

Автор полностью согласен с данным выво-
дом и также считает, что комплексность про-
блем и задач, стоящих перед отечественной 
отраслью культуры, не позволяет достигнуть 
экономически и социально значимых резуль-
татов при использовании только части из 
предложенных мер. Одной из проблем явля-
ется сложность развития экономически и со-
циально эффективной отрасли культуры. Под 
социально эффективной отраслью культуры 
следует понимать такую отрасль, социальное 
воздействие на социум которой позволяет 
делать вывод об увеличении нравственно-
сти, порядочности социума, увеличении со-
циальной ответственности за свое поведение 
и поведение окружающих, содействующих 
культурному обогащению, саморазвитию, 
самодисциплине, взаимоуважению и соблю-
дению прав и свобод человека, закреплен-
ных в Конституции Российской Федерации. 
Социальную эффективность отрасли можно 
улучшить не в краткосрочной перспективе, 
а в долгосрочном, стратегическом аспекте. И 
именно киноотрасль должна насаждать вы-

сокие социально-этические нормы, особенно 
среди молодежи, ответственность за социаль-
ное развитие которой должна быть учтена в 
рамках стратегического планирования разви-
тия сферы культуры.

Именно киноотрасль должна ориентиро-
ваться на молодое поколение. Причины та-
кой ориентации автор видит, прежде всего, 
в особенностях спроса на различные состав-
ляющие сферы культуры среди различных 
сегментов населения. Например, целевым 
сегментом для театральной отрасли являет-
ся более взрослая аудитория. Количество те-
атральных посещений молодежью не имеет 
устойчивой положительной тенденции. По-
сещаемость молодежью музеев и библиотек, 
к сожалению, также не показывает положи-
тельной динамики. Для музеев распростра-
ненным целевым сегментом являются при-
езжие граждане, что, на взгляд автора, несет 
иную стратегическую задачу, связанную с 
ознакомлением с культурно-историческим 
наследием родной страны и созданием поло-
жительного образа в глазах зарубежных по-
сетителей.

Библиотечная деятельность, можно пола-
гать, будет развиваться в направлении циф-
ровой дистрибьюции и электронных продаж 
абонементов и книг с помощью интернет-се-
ти и иных источников беспроводной связи, 
что должно нивелировать посещаемость дан-
ных заведений в стратегической перспективе.

Также можно отметить, что в посещаемо-
сти учреждений культуры важную роль игра-
ют так называемые групповые посещения. 
Однако данное направление, хоть и имеет 
одно из ключевых значений с точки зрения 
экономической эффективности, для оценки 
социальной эффективности подходит мало. 
Когда речь идет о молодежи, индивидуаль-
ная посещаемость, не привязанная к группе, 
означает не только намерение купить услугу, 
но и потребность в этой услуге. Несмотря на 
то, что групповая посещаемость может быть 
продиктована плановой необходимостью 
учебных заведений либо других организаций, 
она никак не отражает индивидуальную за-
интересованность потребителя услуги, что, 
по мнению автора, для социальной эффектив-
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ности носит чуть ли не решающее значение. 
Эффективность социального воздействия на 
личность зависит прежде всего от желания 
этой личности воспринимать это социальное 
воздействие. Таким образом, автор делает вы-
вод о том, что социальный эффект от посеще-
ния заведения сферы культуры будет выше, 
если лицо, получающее данную услугу, само 
заинтересовано в получении данной услуги.

Нельзя не обратить внимание на тот факт, 
что, как и в любой отрасли сферы услуг, ки-
нопоказ подразумевает наличие высокой 
конкуренции между кинокартинами за свое-
го зрителя. Данная особенность обусловлена 
несколькими факторами. 

1. Большая продолжительность киносеанса 
(от 1,5 до 2,5 часов) и недостаток свободно-
го времени у работающих слоев общества, не 
позволяют посещать кинотеатры более одно-
го раза в день. 

2.  Физическая неотрывность услуги кино-
показа от зала и оборудования, установлен-
ного в нем для демонстрации кинокартины 
делает невозможным получение сразу двух 
услуг по кинопоказу одновременно.

3.  Высокая конкуренция со стороны за-
рубежных кинокартин, созданных на таких 
крупных киностудиях, как «20th Century Fox», 
«The Walt Disney Company», «Dreamworks»  
и др.

4.  Дорогостоящий процесс кинопроизвод-
ства, не позволяющий выпускать крупные от-
ечественные кинопроекты с такой же часто-
той, как, например, в США.

Выделяя кино для молодежи, можно заме-
тить, что данная целевая группа не всегда об-
ладает необходимым количеством денежных 
средств для похода на все киносеансы, на ко-
торые хочет, что еще больше ужесточает кри-
терии отбора кинокартин для данной целевой 
аудитории. Несмотря на то, что денежные 
средства данная подгруппа получает в основ-
ном от родителей либо родственников, цено-
вая политика киносетей такова, что сеансы в 
дневное время по будням, предназначенные в 
основном для молодежи, имеют самые демо-
кратичные цены. С другой стороны, на отече-
ственном рынке кинопоказа существует про-
блема соответствия жанровой тематики кино 

и социальных групп людей, посещающих 
кинотеатры. Так, например, жанры драмы и 
авторского кино из-за специфики рынка не 
будут пользоваться высоким спросом у моло-
дежи в отличие от комедий.

Подводя итог вышесказанному, необходи-
мо сделать вывод, что государственная под-
держка является необходимой мерой для 
стимулирования развития отечественного 
кинопроизводства. С одной стороны, под-
держка детского, юношеского и молодежного 
кино принесет значительное улучшение соци-
альной составляющей киноотрасли. С другой 
стороны, государственная поддержка проек-
тов блокбастеров также необходима, потому 
что она является важной структурной состав-
ляющей комплексного подхода к созданию 
эффективно функционирующей киноотрас-
ли на отечественном рынке. Необходимость 
государственной поддержки отечественного 
производителя обусловлена доминировани-
ем на российском рынке продукции Голливу-
да. Отметим, что данная проблема характер-
на для всех европейских стран, кинематограф 
которых не может соревноваться с производ-
ственными мощностями США, а также эф-
фективно функционирующим и логистиче-
скими каналами сбыта кинопродукции. 

С другой стороны, проведя анализ госу-
дарственной поддержки отечественного про-
изводителя в кинематографии, автор делает 
вывод о принципиальной невозможности 
создания конкурентоспособного кинопро-
дукта, используя только возможности госу-
дарственной поддержки. Конечно, финанси-
рование фильма – не единственная проблема 
кинематографа, но именно за счет частично-
го финансирования кинокартин со стороны 
Министерства культуры РФ мы можем гово-
рить о рычагах влияния на свободный рынок 
с целью создания кинопродукта, ответствен-
ного за свое социальное наполнение. 

Одним из основных способов получения го-
сударственной поддержки является победа в 
конкурсах Министерства культуры РФ. Поря-
док проведения конкурса включает в себя та-
кие этапы, как объявление конкурса, этап по-
дачи заявок, рассмотрение заявок, подведение 
итогов конкурса и объявление победителя.
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Рассматривая порядок проведения конкур-
са, нельзя не отметить критерии оценки, при-
нятые Министерством культуры: 

1. Цена контракта (значимость критерия – 
35%).

2.  Срок создания произведения (значи-
мость критерия – 20%).

3. Художественная и культурная значимость 
произведения (значимость критерия – 45%).

Художественная значимость произведения 
оценивается по следующим факторам:

1.  Социальная значимость проекта, в том 
числе утверждение гражданских и нравствен-
ных идеалов в обществе (0–20 баллов).

2.  Творческая выразительность проекта 
(0–20 баллов).

3.  Содержательное своеобразие и увлека-
тельность проекта (0–20 баллов).

4. Художественная ценность проекта (0–20 
баллов).

5.  Актуальность и востребованность про-
екта российским обществом (0–20 баллов) 
[5].

Итоговый рейтинг по данному критерию 
рассчитывается как сумма средних арифмети-
ческих оценок всех членов комиссии, произ-
водящих оценку конкурсного кинопродукта. 
Безусловно, данный критерий весьма субъек-
тивен, но за счет большого числа экспертов, 
производящих оценку, субъективную со-
ставляющую данного критерия можно поста-
раться минимизировать. Другой проблемой, 
которой можно опасаться, является предвзя-
тость экспертов в оценке того или иного сце-
нария. Но данный недостаток устраняется, 
во-первых, большим количеством экспертов, 
во-вторых, привлечением экспертов из раз-
личных отраслей, в том числе сферы культу-
ры, и, в-третьих, анонимностью оценки того 
или иного кинопроекта. 
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Аннотация.
Автор анализирует современные (с начала XX века) теории социально-эко-
номической справедливости и практический опыт функционирования спра-
ведливой социальной рыночной экономики. Справедливость рассматрива-
ется как категория, характеризующая развитие социально-экономической 
системы, как способ и критерий справедливых социально-экономических 
отношений в обществе, при которых достигается согласование социально-
экономических интересов всех субъектов.

Ключевые слова: социальная и экономическая справедливость, социально-
экономические отношения, экономические интересы, социальная рыночная 
экономика.

Abstract. 
The author analyzes the current (from the beginning of XX century) theory of social 
and economic justice, and practical experience of the functioning of fair social 
market economy. The article considers Equity as a category that characterizes the 
development of social and economic system as a way and criteria of equitable social 
and economic relations in society when harmonization of social and economic 
interests of all stakeholders can be achieved.

Key words: social and economic justice, social and economic relations, economic 
interests, the social market economy.
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– Что там… после смерти?
– Там, правда… справедливость!

Народная мудрость

Мировая экономическая наука XX в. внес-
ла значительный вклад в теоретические и 
практические знания о социальной и эконо-
мической справедливости, развивая не толь-
ко идеи утилитаризма в условиях рыночной 
экономики, но также концепцию социальной 
рыночной экономики с государственным ре-
гулированием. 

В послевоенной Германии в конце 1940-х –  
самых кризисных годов – Вальтер Ойкен [1; 
2] – основатель Фрайбургской школы ордоли-
берализма (течение неолиберализма) предло-
жил концепцию противостояния экономиче-
скому кризису. Антикризисная задача ранее 
уже решалась Дж. М. Кейнсом [3], впервые 
обосновавшим участие государства в регу-
лировании свободных рынков для устране-
ния последствий кризиса перепроизводства 
1930-х гг. в США. Концепция Ойкена прин-
ципиально отличалась от рецептов Кейнса и 
устанавливала роль государства как гаран-
та соблюдения честной конкуренции, права 
частной собственности и договорного права 
через соблюдение установленных государ-
ством «правил игры». В условиях послево-
енного восстановления экономики Германии 
недостаточно было стимулировать только 
частные экономические интересы произво-
дителей, оставляя без внимания интересы 
общественные, реализовать которые мог-
ло только государство. А. М.-Армаком была 
впервые предложена и обоснована концеп-
ция справедливой «социальной рыночной 
экономики» с идеей «благосостояния для 
всех» при большом участии государства, в 
ее основу был положен принцип соединения 
свободы рынка с решением социальных за-
дач через механизм «социального выравни-
вания» [4; 5]. По его концепции государство 
должно осуществлять госинвестиции, уста-
навливать размер минимальной заработной 
платы, гарантировать пособия и дотации 
нуждающимся, установить прогрессивную 
налоговую шкалу, развивать жилищные гос-
программы и программы соцстрахования, а 

также формировать социальный порядок на 
частных предприятиях, дающий работникам 
право участия в управлении предприятием. 
Невольно вспоминается горбачевская пере-
стройка с идеей участия трудовых коллекти-
вов в совладении и управлении предприятием.

Экономическая практика, основанная на 
концепции А. М.-Армака, названная третьим 
путем экономического развития (между ли-
беральным капитализмом и плановым со-
циализмом), была реализована Людвигом 
Эрхардом, первым министром экономики 
ФРГ в виде знаменитых реформ, ставших 
«немецким экономическим чудом». Он много 
внимания уделял стимулированию свобод-
ной инициативы и созданию благоприятных 
условий (правил игры) как двигателя роста 
благосостояния и уровня жизни всех граж-
дан. Л. Эрхард писал: «У меня достаточно 
сил, чтобы постоять за себя, я хочу сам нести 
риск в жизни, хочу быть ответственным за 
свою собственную судьбу. Ты, государство, 
заботься о том, чтобы я был в состоянии так 
поступать», – и продолжал: «Частные интере-
сы могут быть оправданы лишь тогда, когда 
они одновременно служат также интересам 
общества» [6, с. 187]. 

Главными критиками социальной эконо-
мической политики Германии и других евро-
пейских государств с развитой системой со-
циальных гарантий выступили либеральные 
экономисты, которые обращали внимание 
на то, что экономически пассивные граждане 
могут годами жить на пособие и в то же вре-
мя на работающих граждан давит сильная на-
логовая прогрессия. Получается, – говорили 
либеральные критики, – выгоднее вообще не 
работать, так как размер пособия по безрабо-
тице, освобожденного от налогов, составляет, 
например, в Дании или Швеции больше, чем 
чистый доход, остающийся у работника после 
вычета налогов. Приверженцы социальной 
рыночной экономики указывают на то, что 
политика сильной налоговой прогрессии не 
ухудшает экономический климат. Они при-
водят в пример Швецию с ее «шведским со-
циализмом», которая в 2010–2011 гг. заняла 
второе место в рейтинге наиболее конкурен-
тоспособных экономик мира, обогнав США и 
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Сингапур, где даже простой рабочий отдает 
государству в виде налогов более 40% своих 
доходов. 

Причина такого оптимизма в отношении 
концепции социальной экономической по-
литики заключается в самом человеке как 
субъекте справедливой социально-эконо-
мической системы. В социальной рыночной 
экономике «человек экономический» – это 
не эгоист, стремящийся только к максимиза-
ции личной полезности, а нравственный ин-
дивид, берущий на себя личную ответствен-
ность за себя и свою семью, руководствуясь 
христианскими, особенно протестантскими, 
принципами солидарности и общего блага 
[7]. Идея социальной рыночной экономики 
в этих странах на всех уровнях управления 
стала объединяющей национальной идеей, с 
которой были согласны практически все по-
литические партии. Собственник большого 
количества имущества, пользующийся боль-
шим количеством благ и несущий большую 
ответственность перед остальным обще-
ством, стал ключевым субъектом социально 
ориентированного государства. Это происхо-
дит добровольно, а не в результате государ-
ственного принуждения. При этом решение 
задачи устранения социального неравенства 
как причины будущего социального кон-
фликта во многом ложится на плечи более 
успешных индивидов. 

Приходят на ум обратные примеры пове-
дения российских крупных предпринимате-
лей и олигархов, несправедливо получивших 
в 1990-х гг. народное имущество в частную 
собственность, которые только из-под госу-
дарственной палки понимают социальную 
ответственность за «социальное выравнива-
ние». 

Та же черта социально-безответственного 
поведения наиболее богатой группы обще-
ства характерна и для других стран, особенно 
с преимущественно либерально-рыночной 
системой, и особенно в кризисный период, 
например США. В последнее время отчетли-
во проявились следующие тенденции анти-
социального поведения не только сверхбо-
гатых, но и просто богатых представителей 
американского общества [8]:

Американское общество ничего не полу-
чает от умножающихся состояний своих 
сверхбогатых граждан. В 2012 г. на 1% самых 
богатых американцев пришлось 22% ВВП, а 
на 0,1% – 11%. С 2009 г. на 1% самых богатых 
приходится 95% доходов [9]. При этом круп-
ные корпорации за тот же период в два раза 
сократили свои налоговые выплаты. «Элите» 
не приходится платить ни налога на роскошь, 
ни налогов на финансовые операции, и нет 
никакого механизма привлечения их к оказа-
нию поддержки развитию инфраструктуры и 
государственных услуг. 

Сверхбогатые американцы уверены, что не 
нуждаются в остальном обществе, в первую 
очередь в среднем классе, на который всег-
да опирались крупные корпорации. Начи-
ная с 2005 г., жители богатых районов США 
стремятся «приватизировать государствен-
ные сервисы», прекращая платить за боль-
шинство государственных услуг и нанимая 
частных поставщиков услуг для ведения дел 
в своем районе. Тем самым они уклоняются 
от финансирования малоимущих резидентов. 
Ярким примером такого антисоциального 
поведения стал Детройт, который в 2013 г. на-
ходился под угрозой банкротства.

Сверхбогатая часть населения США тре-
бует сократить бюджет системы социаль-
ного страхования, в первую очередь пенсион-
ного фонда для среднего класса, лоббируя свои 
интересы через конгресс. При этом богатые 
американцы уклоняются от полной уплаты 
налогов на доходы и корпоративных налогов, 
выводят активы в оффшорные зоны, тем са-
мым отнимая у американского общества бо-
лее 300 миллиардов долларов ежегодно, начи-
ная с 2008 г. 

Сверхбогатые убеждены и убеждают обще-
ство в том, что «сделали свои состояния 
сами», забывая, что их состояния обязаны 
своим происхождением в значительной сте-
пени государственным средствам. Например, 
проект создания национальной цифровой 
библиотеки, признанный прообразом систе-
мы Интернет, который был результатом ис-
следований Стэндфордского университета и 
полностью финансировался Национальным 
научным фондом США, послужил основой 
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интернет-модели Google. Компания Apple к 
разработке большой части продукции при-
влекала инженеров, компьютерных специ-
алистов и их идеи, обучение и исследования 
которых оплачивались из различных госу-
дарственных фондов. 

Многие богатые американцы покидают 
страну, чтобы не платить налоги в США, 
зная, что обязаны своим благополучием аме-
риканским исследованиям и технологиям, 
которые сделали их богатыми, беря пример с 
многонациональных компаний, объявивших 
себя «гражданами мира». Более 2 тыс. богатых 
граждан США сдали свои паспорта в 2013 г.,  
что на 33% больше, чем в 2011, сообщило из-
дание Fortune [10].

Крупная и олигархическая российская 
«бизнес-элита» не является исключением. 
Напротив, она обогнала весь мир по степе-
ни несправедливости распределения ВВП и 
доходов. Инвестиционный банк Crédit Suisse 
обнародовал ежегодный доклад о мировых 
богатствах в 2012 г., в том числе о распреде-
лении активов в России: 35% всех богатств 
страны находятся в руках 110 человек, в то же 
время доход у 93,7% россиян меньше 10 тыс. 
долларов в год [9]. 

Такое антисоциальное поведение экономи-
ческой элиты общества противоречит основ-
ному принципу гармоничных экономических 
отношений – «служи, да обслужен будешь», 
который соответствует христианскому прин-
ципу солидарности и принципу социальной 
ответственности субъектов системы. Эти 
принципы были внедрены в практику бизне-
са сначала в ФРГ, а затем в других развитых 
европейских странах. В соответствии с этими 
принципами наемные работники в процессе 
трудовой деятельности являются для пред-
принимателя и его предпринимательской 
деятельности не только объектами для взаи-
мовыгодного сотрудничества и реализации 
частного интереса, но также теми «ближни-
ми», к которым он относится как к своей се-
мье [7, с. 395]. На основе принципа солидар-
ности реализуется управленческий принцип 
субсидиарности, при котором государство 
помогает индивиду в том случае, если не было 
найдено решение на уровне семьи, предпри-

ятия или иного коллектива на нижестоящем 
уровне управления. 

Концепция поведения «экономическо-
го человека», основанная на принципах со-
циальной ответственности, общего блага и 
солидарности, привела государства с соци-
ально ориентированной рыночной экономи-
кой к практике «социального партнерства» 
как способу справедливых социально-эко-
номических отношений, соответствующих 
модели согласованных социально-эконо-
мических интересов. Система «социально-
го партнерства», скрепленного обществен-
ным договором, отводит членов общества 
от черты ненависти и «классовой борьбы», 
гарантирует гармоничные экономические 
отношения, решает проблему социальной 
безопасности, а также позволяет по-иному 
осмыслить неутилитаристское целеполага-
ние предприятия. 

Социально ориентированный подход к 
деятельности предприятия, предложенный 
А. М.-Армаком, стал альтернативой класси-
ческой неолиберальной мысли М. Фридмана 
о цели предприятия как стремлении извлечь 
максимальную прибыль [11]. А. М.-Армак 
обосновал, что «предприятие представляет 
собой не только техническую и коммерческую 
структуру, но также является структурой, объ-
единяющей людей», что «деятельность круп-
ного предприятия как источника средств су-
ществования работников и их семей, с одной 
стороны, и как фактора обеспечения спроса 
на товары, с другой стороны, предполагает 
установление социальной ответственности, 
которая, помимо частного экономического 
значения, носит характер социально-экономи-
ческих обязательств» [7]. 

Действительно, только предприятие и сово-
купность отраслевых предприятий как клю-
чевая подсистема национальной экономики 
наиболее полно выполняет общесистемную 
функцию – быть центром притяжения и ре-
ализации социально-экономических интере-
сов субъектов рынка. В этом и заключается 
его стабилизирующая, центральная роль в 
национальной экономике [12], если государ-
ство поддерживает принципы социального 
партнерства.
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В Германии на основе развития идей  
А. М.-Армака была впоследствии создана 
уникальная модель совместного участия ра-
ботников и собственников в принятии управ-
ленческих решений на предприятиях. 

Практический опыт социально справедли-
вой рыночной экономики с практическим уча-
стием государства в формировании социаль-
но-экономической справедливости однозначно 
подтвердил, что либерально-экономическая 
теория свободного рынка (совершенной кон-
куренции) и поведения на нем «экономи-
ческого человека» и «домашних хозяйств», 
формирующих рыночный спрос и предложе-
ние, – не более чем миф. Достижения эконо-
мической теории в области моделирования 
рыночной экономики и решения задачи со-
гласования интересов субъектов социально-
экономической системы в последнее время 
оцениваются известными учеными-эконо-
мистами как спорные. Обратимся к докладу  
В. М. Палтеровича «Кризис экономической 
теории» [13], который открыл два разочаро-
вания по поводу достижений фундаменталь-
ной экономической науки в этой области. 

Первое разочарование заключается в том, 
что классик теории социального выбора  
К.-Дж. Эрроу [14] доказал теорему о невоз-
можности разработать рациональное прави-
ло общественного выбора, которое учиты-
вало бы мнение всех членов общества при 
условии согласования их интересов. Он пока-
зал следующее:

1)  ни один процесс принятия коллектив-
ного решения не отвечает одновременно раз-
работанным им аксиоматическим правилам 
поведения членов общества;

2)  не существует демократической соци-
альной функции благосостояния, связы-
вающей индивидуальные преимущества и 
общественный выбор таким процессом, с по-
мощью которого индивидуальный интерес 
согласуется с коллективным решением и при 
этом отвечает всем принципам выбора, сфор-
мулированным К.-Дж. Эрроу.

Эти принципы следующие:
•	 принцип оптимальности Парето, по ко-

торому решение не может быть принято, если 
существует и может быть реализована аль-

тернатива, улучшающая и не ухудшающая 
жизнь другим индивидам;

•	 принцип переходности, устанавливаю-
щий, что если выбор субъекта А имеет пре-
имущество перед альтернативой субъекта Б, 
а выбор Б – перед альтернативой субъекта В, 
то А лучше, чем В;

•	 принцип независимости посторонних 
альтернатив, по которому человек выстраи-
вает преимущества независимо от действий, 
которые он не может осуществить в данный 
момент времени;

•	 принцип отсутствия диктатора, когда 
среди участников коллективного выбора нет 
такого индивида, чьё преимущество всегда 
превышает преимущества всех других членов 
и становится обязательным элементом соци-
ального порядка.

При условии одновременного соблюдения 
этих принципов, находящихся в противоре-
чии, невозможно рационально согласовать 
интересы, так как всем принципам удовлетво-
ряет только диктаторский выбор и его прави-
ла. То есть, произвольно выбрав диктатором 
любого члена общества, можно осуществлять 
общественный выбор в соответствии с его 
предпочтениями. Это положение согласуется 
с «парадоксом голосования» – противоречи-
ем, которое возникает вследствие того, что 
голосование на основе принципа большин-
ства не выявляет преимуществ общества от-
носительно экономических благ. При этом 
других рациональных правил выбора реше-
ния и согласования интересов общество не 
знает. Позже Аллан Гиббaрд в известной ста-
тье «Манипуляция схем голосования: общий 
результат» [15] также доказал, что универ-
сальных, не манипулируемых и не диктатор-
ских механизмов рационального выбора не 
существует. 

Таким образом, классический утилита-
ризм, начав с индивидуализма, не нашел те-
оретического решения задачи согласования 
экономических интересов субъектов рынка, 
кроме как предложения тоталитаризма. 

Кроме того, К.-Дж. Эрроу рассматривал 
только тех субъектов, которые находятся в го-
ризонтальных индивидуальных или группо-
вых отношениях, и не принимал во внимание 
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вертикальные (иерархические) социально-
институциональные отношения работников 
с собственниками предприятия, собствен-
ников предприятий с субъектами надсисте-
мы, включая государство, которое могло бы 
взять на себя роль социально справедливого 
«диктатора» и предписать субъектам систе-
мы «правила игры», благоприятствующие ре-
ализации частных экономических интересов 
с учетом общественных интересов системы. 
Правда, позже он предложил концепцию де-
мократического выбора, направленную на за-
щиту свободной рыночной конкуренции при 
поддержке (регулировании) со стороны го-
сударства, которое должно учесть интересы 
всех граждан при формировании своей эко-
номической стратегии.

Второе разочарование состоит в том, что 
принцип оптимальности Парето приме-
нительно к теории социального выбора не 
оправдал себя, так как экономической тео-
рии не удалось найти общие и естественные 
условия, обеспечивающие единственность и 
устойчивость равновесия. Хотя постулат оп-
тимальности нашел частичное подтвержде-
ние в теории экономического равновесия как 
состояния, тождественного согласованности 
социально-экономических интересов. 

В результате исследований Зонненшайна–
Дебре (теорема благосостояния для экономи-
ки) было доказано, что в модели равновесия 
функции полезности должны иметь специ-
альный вид. Но до сих пор не удалось устано-
вить вид этих функций полезности, показать 
их стабильность на длительных интервалах 
времени и широком массиве данных, а без 
знания специальных свойств функций полез-
ности (в общем – функций выбора) экономи-
ческая теория в принципе не может ответить 
на важнейшие вопросы [13]. 

Таким образом, либеральная экономиче-
ская теория свободного рынка, основанная 
на утилитаристской модели поведения инди-
видов, не решила проблемы формирования 
единой для всего общества полезности (спра-
ведливости) из множества индивидуальных 
полезностей (справедливостей), учитывая, 
что индивидуальные полезности несоизмери-
мы и, следовательно, не суммируются, то есть 

их невозможно привести в сопоставимый 
вид. Этими исследованиями было подорва-
но доверие к общей экономической теории с 
ее основополагающей моделью равновесия и 
наличием рынка совершенной конкуренции.

В самом деле, практика рынка оказалась 
очень далека от либерально-экономической 
его модели. В реальности на рыночном про-
странстве развиваются и взаимодействуют 
обособленные, довольно крупные сообщества 
людей, объединенные в производственные 
сообщества по отраслевому (технологиче-
скому) признаку с географической локализа-
цией, которые могут включать в себя сотни 
тысяч и миллионы человек, производящие 
определенную группу продукции. Такое про-
изводственное сообщество (отраслевой или 
межотраслевой комплекс) производит про-
дукцию для остальных производственных 
сообществ, направляя ее целиком на потре-
бление в других отраслях. Это взаимное по-
требление продукции формирует устойчивые 
и поддающиеся учету межотраслевые связи. 
Спрос в каждой отрасли – это заданная мно-
гими факторами, нуждами самого производ-
ства и личными потребностями работников и 
членов их семей потребность, которая отра-
жается статистикой с учетом погрешностей 
на разнородность продукции и несводимость 
ее по качеству к одному показателю. 

Такой отраслевой характер производства 
и рынка предопределяется ограниченностью 
количества участников рынка (продавцов 
и покупателей), что существенно влияет на 
цены, то есть на количественные и качествен-
ные параметры отношений обмена. Из этой 
особенности следует ограниченное количе-
ство собственников (людей или групп лю-
дей) на отраслевом рынке, в исключительном 
распоряжении которых оказались активы 
предприятий (территории, источники сырья, 
средства производства и нематериальные ак-
тивы, представленные интеллектуальной соб-
ственностью). Отсюда следуют ограниченные 
отношения собственности в том смысле, что 
если у кого-то что-то есть в собственности, 
то у всех других этого нет, и через отношения 
собственности достигается полный контроль 
над процессом производства и продажами 
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товаров. Самым простым способом установ-
ления такого контроля над всей хозяйствен-
ной деятельностью является приобретение 
(захват) территории. Работники в этом слу-
чае, ради собственного выживания, должны 
будут соглашаться со всеми условиями соб-
ственника. 

Таким образом, реальный рынок является 
по факту двухуровневой социально-эконо-
мической системой с вертикальными управ-
ленческими отношениями. Собственники, 
обменивающиеся между собой продукцией, 
находятся на верхнем уровне, а на нижнем – 
исполнители (работники и члены их семей). 
При этом отношения свободного обмена при-
сутствуют только на верхнем уровне, на ниж-
нем уровне формируются исключительно 
отношения распределения – распределитель-
ная система, организованная собственником, 
который распределяет между подчиненными 
ему работниками часть продукции, полу-
ченной в результате рыночного обмена. От-
ношения распределения основываются на 
механизме оплаты труда в денежной форме 
и последующих покупок работниками пред-
метов личного потребления. При этом сво-
бодного обмена труда работников на нужные 
им товары в форме определенного денежного 
эквивалента не существует, потому что у ра-
ботников нет возможности обеспечить свои 
потребности вне этого отраслевого бизнес-
процесса, контролируемого собственниками 
предприятий, тем более, если бизнес-процесс 
является вертикально интегрированным меж- 
отраслевым комплексом. То есть работник 
получает оплату труда у одного собственни-
ка-капиталиста, а покупает нужные продук-
ты у других собственников-капиталистов, 
интегрированных в общем бизнес-процессе 
(объединении капиталистов в финансово-
промышленные группы, когда разные отрас-
ли хозяйства принадлежат одним и тем же 
людям). Современные исследования доказы-
вают наличие колоссальной концентрации 
собственности в руках очень немногочис-
ленной группы компаний, которые владе-
ют, в сущности, всеми мировыми активами. 
Вытекающие из реальных условий неспра-
ведливые отношения собственности и рас-

пределения, особенно характерные для ли-
берально-рыночной модели экономики, дают 
этим собственникам колоссальную власть 
над людьми, которую может ограничить 
только государство, если оно способно про-
водить справедливую социально-экономиче-
скую политику через согласование частных и 
коллективных экономических интересов. 

Тем не менее утилитаристский подход к спра-
ведливости, отрицающий принцип гармонич-
ности экономических отношений – «служи, 
да обслужен будешь», дал, по мнению автора, 
ключ к доказательству обоснованности при-
менения этого принципа справедливости как 
наиболее правильного. Такое доказательство 
появляется через осмысление теории Дарвина, 
открывшего механизм естественного отбора 
на уровне индивидуальных организмов и есте-
ственнонаучным образом обосновавшего ути-
литаристскую теорию справедливости. «При-
рода не поощряет пустых забав. В ней всегда 
побеждает безжалостный утилитаризм, даже 
если на первый взгляд может показаться, что 
это не так» [16, с. 103]. 

Чтобы ответить на вопрос о существова-
нии объективного доказательства верности 
формулы «служи, да обслужен будешь» как 
принципа согласования интересов субъектов 
социально-экономической системы и крите-
рия справедливости, обратимся к некоторым 
выводам дарвинизма о феномене «коллектив-
ного отбора», а также к выводам современ-
ных ученых-генетиков и психологов о проис-
хождении веры в справедливость. 

Малоизвестно, что Дарвин ближе всех в 
свое время подошел к идее группового отбора 
(в современных терминах – общественного 
выбора) при изучении поведения первобыт-
ных племен: «Если два племени первобыт-
ных людей, живших в одной и той же стране, 
вступали между собою в состязание, то одо-
левало и брало верх то племя, в котором было 
больше мужественных, воодушевленных лю-
бовью к ближним, верных друг другу членов, 
всегда готовых предупреждать друг друга об 
опасности, оказывать помощь и защищать 
друг друга. Себялюбивые и недружелюбные 
люди не могут сплотиться, а без сплочения 
мало чего можно достичь. Племя, одаренное 
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указанными выгодными качествами, распро-
странится и одолеет другие племена, но с те-
чением времени, …оно будет в свою очередь 
побеждено каким-либо другим, еще выше 
одаренным племенем» [17, с. 156]. Дарвин 
считал эти наблюдения подтверждением фак-
та увеличения численности индивидов в пле-
мени, в котором распространен альтруизм, 
сотрудничество и любовь как формы поведе-
ния, соответствующие принципу «служи, да 
обслужен будешь». С точки зрения эволюции 
общества этот принцип эффективного и кон-
курентоспособного поведения членов обще-
ства на первый взгляд противоречит утили-
таристским принципам поведения субъекта, 
мотивированного его частными интересами. 
Представим индивида, отдающего приоритет 
коллективному (общественному) интересу, 
при условии, что он будет верить в справед-
ливость коллективного выбора обществен-
ной цели, то есть верить в ценность соблюде-
ния нравственных принципов как в условие 
его личного благополучия. При этом вера как 
универсальное свойство человека, формали-
зованная и трансформированная в религию 
на основе дуалистического мировоззрения, 
«должна обеспечивать какое-либо преиму-
щество (выгоду), иначе бы она исчезла» [16, 
с. 122]. 

По теории «мемов» [16], объясняющей фе-
номен веры (религии) и поведение верующего 
(религиозного) человека как тождественное 
феномену поведения любящего (влюбленно-
го) человека, получателем выгоды становится 
«мем» – гипотетическая единица-реплика-
тор (массив закодированной информации) 
культурного наследия. Мемы, подобно генам, 
способны создавать копии, но не такие точ-
ные, как это делают репликаторы-гены. Они 
имеют ту же, что и гены, дарвинскую модель 
естественного отбора, а именно: «число ре-
пликаторов с хорошими способностями к 
размножению растет за счет уменьшения 
числа репликаторов с худшими способностя-
ми к размножению». Так же как и гены, они 
не приспособлены к успешному выживанию 
поодиночке, но успешно выживают и рабо-
тают в присутствии других мемов – членов 
мемплекса. Вера в соблюдение эстетических 

норм как должное быть, в том числе вера в 
справедливость, появившаяся в обществе 
раньше религии, исходя из каких-то высших 
(общественных) целей, прошла естественный 
отбор и выжила так же, как и религиозные 
идеи, потому что была совместима с другими 
мемкомплексами. И сейчас вера в справед-
ливость продолжает существовать в пуле с 
религиозными мемкомплексами, являясь ос-
новой этого нравственно-культурного меми-
ческого пула [16]. 

Философ Дэниел Деннет предположил, что 
в результате естественного отбора (генети-
ческого и мемического) у человека сформи-
ровались три уровня мышления, а именно: 
«физический», «проектный» и «целевой, бла-
годаря которым человек способен понять и, 
следовательно, предсказать поведение жи-
вотных, механизмов или людей (соплемен-
ников)» [18]. Эти уровни отличаются степе-
нью детализации (упрощения) при решении 
задачи. Физический уровень мышления, ос-
нованный на обработке детальной, но уста-
ревшей информации, получаемой от органов 
чувств, является самым медленным для при-
нятия решения о поведении в будущем. При 
проектном уровне мышления, основанном на 
знании конструкции искусственного объекта 
или живого объекта, объем исходной инфор-
мации сокращается и задача предсказания 
будущего поведения упрощается. Целевой 
уровень (уровень намерений), по сравнению 
с проектным, отличается еще большим упро-
щением задачи, исходя из предположения, 
что объект не только спроектирован с опре-
деленной целью, но еще и содержит в себе 
некий активный стимул, направляющий его 
действия к определенной цели. Именно це-
левой уровень мышления, как и проектный, 
ускоряет принятие оптимального решения в 
условиях неопределенности, что помогает оп-
тимально реализовать личный интерес. 

Таким образом, люди просто запрограм-
мированы приписывать целеполагаемые на-
мерения субъектам (и объектам), от пове-
дения которых зависит их существование, 
одушевляя (или обоготворяя) их. Это значит, 
что люди запрограммированы соглашаться с 
тем, «что надсистема, находящаяся во внеш-
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ней среде, устанавливает цели системе (во 
внутренней среде). Такая позиция полностью 
согласуется с общей теорией систем (кибер-
нетикой)» [12, с. 13]. Остается понять, что 
стимулирует индивида, верующего в целепо-
лагание надсистемы, подчиняться и прини-
мать правила игры, которые она устанавли-
вает. При этом индивид осознает стремление 
надсистемы, будь это руководитель, государ-
ство или Бог, создать благоприятные условия, 
соответствующие коллективному интересу 
системы, для оптимального удовлетворения 
личного интереса индивида, а также принять 
формулу справедливого соответствия лич-
ного и коллективного интереса, отношений 
между системой и надсистемой по принципу –  
«служи, да обслужен будешь». 

Д. Деннет объясняет этот человеческий 
феномен через феномен веры (религии) как 
побочный продукт «некоего иррационально-
го механизма, свойственного мозгу, – нашей 
способности влюбляться, имеющей, очевид-
но, генетические преимущества» [16, с. 117]. 
По результатам исследований в области эво-
люционной психологии чувство любви и 
нужды в любви является психологическим 
иррациональным механизмом мотивации, 
встроенным в наш мозг через естественный 
отбор. В частности, проявлением веры (ре-
лигии) является любовь к сверхъестествен-
ному существу (богу) с преклонением перед 
его атрибутами, что «предопределено эгои-
стичным поведением генов и «механизмом 
подкрепления» в виде чувства защищенно-
сти и любви в опасном мире, потери страха 
смерти, надежды на помощь свыше в ответ на 
молитву и т. п. [16]. Таким же подкреплением, 
очевидно, является вера в справедливость, 
формализованная в эстетических, а позже в 
социально-экономических нормах. 

Биолог Льюис Волперт, предложивший 
идею «конструктивной иррациональности», 
сделал следующий вывод: «иррационально 
сильное убеждение охраняет от нерешитель-
ности, свойственной рассудку в условиях не-
определенности», из которого следует, что 
«в некоторых ситуациях более выгодно про-
должать придерживаться иррациональных 
убеждений, даже если новые данные или об-

стоятельства дают повод их пересмотреть»; 
«влюбленность можно рассматривать как 
частный случай «конструктивной иррацио-
нальности», которая, в свою очередь, пред-
ставляет собой еще один пример полезного 
свойства психики, способного породить в ка-
честве побочного продукта иррациональное 
поведение – веру»» [19, с. 119].

Таким образом, чувство любви, так же как 
и чувство веры, в том числе веры в справедли-
вость, и поведение верующего человека более 
всего соответствуют принципу справедливых 
отношений субъектов социально-экономиче-
ской системы – «служи, да обслужен будешь», 
который полностью совпадает с известной 
всем формулой человеческих отношений: 
«Ибо весь закон в одном слове заключается: 
люби ближнего своего, как самого себя» [20, 
с. 301]. 

Принципиальное значение имеет обосно-
вание оптимального сочетания двух видов 
справедливости (уравнительной и распре-
делительной) и соответствующих им двух 
видов экономических интересов (частного и 
коллективного). Наиболее системный подход 
к решению этой проблемы, определенный как 
интуитивистский подход к справедливости, 
был предложен в начале 1970-х гг. теорией 
дистрибутивной справедливости Дж. Ролза. 
В его научной работе [21] были обоснованы 
два нормативных принципа справедливости: 

1) «каждый человек должен иметь равные 
права в отношении основных свобод, совме-
стимых с подобными свободами для других; 

2) социальные и экономические неравен-
ства должны быть устроены так, чтобы они: 
а) были к наибольшей ожидаемой выгоде 
наименее преуспевших людей; б) делали до-
ступ к должностям и положениям, открытым 
для всех в условиях честного равенства воз-
можностей». 

Основное достоинство интуитивистского 
подхода – это признание ценностнополага-
емой справедливости и ее формализация в 
виде качественных социальных целей: «эф-
фективности, полной занятости, выбора 
между оптимизирующим механизмом рас-
пределения национального дохода и полно-
стью эгалитарным способом распределения 
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дохода, с которыми частные целевые интере-
сы должны найти компромисс» [21, с. 44]. 

Теория Ролза определяет справедливость 
как компромисс между двумя критериями: 
максимизации производства благ для наи-
большего удовлетворения потребностей (по-
лучения полезности) и распределения этих 
удовольствий равным образом между субъ-
ектами социально-экономических отноше-
ний. Этот компромисс формализуется через 
применение системы параллельных кривых 
безразличия – кривых компромисса между 
равенством в распределении ограниченных 
экономических ресурсов и благ, с одной сто-
роны, и уровнем всеобщего благосостояния, 
с другой. Увеличение угла наклона кривой 
безразличия означает, что человек склонил-
ся в сторону равенства, уменьшение говорит 
о приоритетности уровня благосостояния. 
Идея социальной справедливости Ролза све-
лась к выбору между степенью равенства и 
уровнем благосостояния по принципу: чем 
больше одного, тем меньше другого [22]. 

На практике связь между равенством (не-
равенством) и уровнем благосостояния, то 
есть темпами роста равенства распределения 
и роста производительности (отдачи) ресур-
сов не столь однозначна, как в теории. С од-
ной стороны, чрезмерно высокие вознаграж-
дения высшего менеджмента, в сравнении с 
зарплатой работников-исполнителей, приве-
дут к тому, что личные интересы менеджмен-
та (рост личных накоплений) станут выше 
целей развития экономического потенциала 
предприятия. Такая практика характерна для 
современного российского крупного бизнеса 
или для американского и английского банков-
ского сектора и очень крупных компаний. С 
другой стороны, сокращение разрыва в дохо-
дах высшего менеджмента и рядовых работ-
ников может оказать положительное влияние 
на командный стиль работы коллектива, на 
преданность корпорации и согласованность 
интересов, как это практикуется в японских 
корпорациях, особенно в период быстрого 
роста, или регламентируется в швейцарских 
компаниях. 

Теория Д. Ролза опровергает концепцию 
справедливости как зависти и предлагает 

противоположную концепцию справедливо-
сти как честности, опираясь на фактор мощ-
ного слоя среднего класса в современном об-
ществе. 

Гипотеза о справедливости как зависти 
принадлежит З. Фрейду [23] и пересекается 
с философской мыслью Ф. Ницше в том, что 
справедливым считается только существова-
ние сверхлюдей (в понятиях утилитаризма – 
сверхбогатых) и их привилегий, а отношение 
к ним бедных людей и других членов обще-
ства, ставящих вопрос о справедливости и по-
ляризации уровня доходов между бедными и 
богатыми, считается завистью [22]. При этом 
неимущие и малоимущие граждане не имеют 
прав на защиту своих интересов со стороны 
государства, что соответствует тезису Жана 
Кальвина: «бедность – это знак предопределе-
ния души к вечному осуждению, а богатство –  
признак предопределения к спасению», поэ-
тому человек либо «справедливо» богат либо 
«справедливо» беден [24, с. 45]. 

Таким образом, теория Д. Ролза утвержда-
ет, что справедливость – это состояние обще-
ства, в котором никто никому не завидует, 
отсутствует социальная напряженность и 
наблюдается состояние консенсуса. Такому 
состоянию более всего соответствует уни-
модальная структура общества с распределе-
нием домашних хозяйств по доходам (богат-
ству), близким к колоколообразной кривой 
в плане «численность населения – доходы» с 
небольшими хвостами слева (соответствует 
бедному населению) и справа (соответствует 
богатым слоям населения), а посередине – са-
мая большая группа населения, относящаяся 
к среднему классу [21]. 

Д. Ролз считал несправедливой бимодаль-
ную структуру общества, которой соответ-
ствует кривая «численность населения – до-
ходы» с двумя максимумами, где большой 
максимум справа образует малая числен-
ность граждан, относящихся к слою «золо-
того миллиарда», а малый максимум слева – 
остальное население, с провалом посередине 
этого графика, то есть при отсутствии сред-
него класса. В таком обществе, пропитанном 
чувством экономической зависти, наблюдает-
ся социальная напряженность и социальное 
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групповое или классовое возмущение суще-
ствующим порядком распределения и нера-
венством социальных возможностей [22]. За-
висть считается наиболее распространенным 
грехом, которому подвержены россияне, и 
это хоть и косвенная, но точная характери-
стика структуры нашего общества. 

Дж. Ролз также указывал в своем научном 
труде на трудности, связанные с применени-
ем метода рефлективного равновесия, кото-
рый используется в моральной теории спра-
ведливости. Эта теория основана на том, что 
у каждой личности, обладающей интеллекту-
альными способностями, к определенному 
возрасту при нормальных условиях выраба-
тывается чувство справедливости, которое 
свободно и без эмоций формируется при об-
щении с другими людьми в виде обдуманных 
суждений, высказанных после рационального 
размышления. В процессе столкновения раз-
личных суждений о справедливости понима-
ние справедливости подвергается внутрен-
ней коррекции до тех пор, пока не наступает 
рефлективное равновесие, которое отражает 
господствующее в обществе представление о 
справедливости [22]. Примером моральной 
теории справедливости является концепция 
русского консервативного философа и поли-
толога Ивана Ильина, который считал, что 
«справедливость не обеспечивается общими 
правилами, она требует еще справедливых 
людей» [25, с. 78]. Концепция Ильина основы-
вается на субъективном принципе «жизнен-
но верного, предметного неравенства», кото-
рое он называл справедливым. По убеждению  
И. Ильина, полное равенство людских способ-
ностей недостижимо по причине изначально-
го различия между людьми в распределении 
богатств и статусе – привилегированном по-
ложении элиты (наиболее творческих и спо-
собных людей). Поэтому каждая попытка 
установления равенства приведет к новому, 
более несправедливому неравенству (в виде 
должностных или партийных привилегий, 
прикрытых маской «двойной морали»). До-
стоинством этой теории является положение 
о невозможности адекватно отразить спра-
ведливость и оценить достойных элиты лю-
дей только формальными способами. 

Состояние справедливости, достигаемое че-
рез рефлекторное равновесие, может наблю-
даться в современном демократическом обще-
стве в виде временного консенсуса, которое 
легко ломается при существенном ущемлении 
интересов основных социальных групп насе-
ления, не входящих в состав элиты общества.

На основе вышеизложенного научного 
обобщения, систематизации и анализа тео-
рий социально-экономической справедливо-
сти и опыта их применения в системе соци-
альной рыночной экономики можно сделать 
следующие выводы:

•	 Проблема социально-экономической 
справедливости, особенно обострившаяся в 
период «фазового перехода» мирового обще-
ства к «цивилизационному кризису», стано-
вится центральной и актуальной.

•	 Выделение экономической справедли-
вости из категории нравственной справед-
ливости с целью ее систематизации как от-
дельного предмета исследования является 
актуальной необходимостью. 

•	 Формирование категории социально-
экономической справедливости находится в 
стадии развития, что подтверждается множе-
ственностью научных концепций справедли-
вости, а также отсутствием системного под-
хода к разработке синтезированной (общей) 
концепции экономической справедливости. 
Поэтому среди ученых-экономистов и прак-
тиков еще бытует мнение, что социально-
экономическая справедливость – это один из 
общественных идеалов, а значит, ее модели-
рование не поддается формализации.

•	 Современное представление о практи-
ке применения принципов справедливости 
также является несистемным, поскольку учи-
тывает решение исторически наблюдаемых 
и самых злободневных проблем социальной 
несправедливости на основе следующих об-
щеизвестных принципов:

равенство всех граждан перед законом;
обеспечение гарантий жизнедеятельности 

человека;
высокий уровень социальной защищенно-

сти;
частные принципы социальной справедли-

вости: обеспечение работой каждого трудо-
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способного; достойная зарплата; социальное 
обеспечение инвалидов и детей-сирот; сво-
бодный доступ граждан к образованию, здра-
воохранению, культуре, спорту и т. д.

При таком узком социальном подходе иг-
норируется необходимость распространения 
принципов экономической справедливости 
на всех субъектов – участников рыночной 
экономической системы (физических и юри-
дических лиц). То есть принципам экономи-
ческой справедливости должны соответство-
вать критерии согласования экономических 
интересов всех субъектов рынка. 

•	 В последнее время складывается общее 
понимание сути социально-экономической 
справедливости как непреходящей, постоян-
но присутствующей в социальных и экономи-
ческих отношениях категории, которая пред-
ставляет собой системный механизм (способ) 
и критерии управления справедливой соци-
ально-экономической системой, основанные 
на системном механизме согласования эко-
номических частных интересов ее субъектов 
(групп субъектов) и коллективного социаль-
но-институционального интереса системы в 
целом в конкурентных и изменяющихся ус-
ловиях.

•	 Приходит понимание, что ключом к 
управлению справедливыми социально-эко-
номическими отношениями в системе со-
циальной рыночной экономики является 
управление согласованием социально-эконо-
мических интересов субъектов общества, и это 
есть та генеральная функция, которую долж-
но выполнять государство через создание бла-
гоприятных институциональных условий для 
максимальной реализации личных экономи-
ческих интересов, что обеспечит максималь-
ную реализацию общественных интересов по 
принципу – «служи да обслужен будешь». 

•	 Междисциплинарное видение пробле-
мы социально-экономической справедливо-
сти с привлечением результатов современных 
исследований в области естественного отбора 
генов и мемов, а также психологии эволюции, 
объясняющих происхождение веры в спра-
ведливость, позволяют перевести научное 
обсуждение предмета справедливости с каче-
ственного описания и субъективного уровня 

знаний на уровень количественных оценок и 
объективных аргументов.

•	 Ключевую роль в действии механизма 
социальной и экономической справедливо-
сти играет государство как гарант соблюде-
ния социально-институциональных условий 
формирования и развития справедливых 
экономических отношений в обществе.

•	 На основе механизма согласования со-
циально-экономических интересов субъ-
ектов общества должна сформироваться 
синтезированная теория справедливости со-
четающая целе- и ценностнополагаемые кон-
цепции справедливости.

•	 В связи с глобализацией мировой эко-
номики национальное хозяйство становит-
ся подсистемой мирового рынка, происходит 
изменение самих экономических отноше-
ний и соответствующей им категории спра-
ведливости, что должно учитываться в но-
вых знаниях и опыте применения способов 
и критериев социально-экономической спра-
ведливости.

•	 Социально справедливая рыночная мо-
дель экономики, в которой нуждается Рос- 
сия, – это концепция о модели самого обще-
ства, его социально-экономического разви-
тия и справедливых общественных социаль-
но-экономических отношений. 

•	 Глубинной причиной обострения не-
справедливости в современном обществе яв-
ляется классический общественный конфликт, 
определенный еще К. Марксом, а именно: кон-
фликт развитых производительных сил и уста-
ревших производственных (социально-эконо-
мических) отношений в обществе, которые 
перестали соответствовать требованиям орга-
низации стремительно развивающейся, высо-
котехнологичной и креативной части произ-
водительных сил. 

В заключение обратим внимание на оценку 
соответствия российской социально-эконо-
мической практики международным нормам 
социальной справедливости, сформировав-
шимся в развитых странах с социальной ры-
ночной экономикой. 

Почему сегодня в условиях российской 
экономики с её неустойчивым экономиче-
ским ростом, приближающимся к черте, за 
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которой начинается стагнация, так важно 
говорить о модели экономической справед-
ливости, основанной на теории и методоло-
гии согласования социально-экономических 
интересов? Потому что реальные российские 
условия создали социальную поляризацию, 
ощущаемую гражданами как социальную и 
экономическую несправедливость, что видно 
по «дикому» имущественному расслоению и 
расслоению по доходам российских граждан. 
Доходы бедного населения обеспечивают 
только самое необходимое для жизнедеятель-
ности. Сегмент потребительских запросов 
сверхбогатых российских граждан удовлет-
воряется на зарубежных рынках, он слишком 
узок и эксклюзивен, чтобы влиять на массо-
вое отечественное производство. При этом 
численность среднего класса слишком мала, 
чтобы быть двигателем совокупного спроса.

Современные экономические дискуссии 
на тему социально справедливой рыночной 
экономики в России сводятся к предложению 
усиления роли государства как концептуаль-
ной цели, а не к модели развития общества со 
справедливыми социально-экономическими 
отношениями. Если из этой модели убрать 
этику экономической справедливости с клю-
чевым принципом согласованности частных 
и коллективного экономических интересов и 
оставить только частный интерес, то уже не 
имеет значения, существует государство в 
такой гипертрофированно либеральной ка-
питалистической экономике или его там нет. 
С другой стороны «дикий» госкапитализм 
с гипертрофированным, якобы коллектив-
ным (государственным) интересом, ничуть 
не лучше модели «дикой» бескомпромис- 
сной конкуренции с гипертрофированным 
частным экономическим интересом. Обе эти 
крайности в модели общества, неприемлемой 
для России, объединяет предельный утили-
тарный принцип – «кто смел, тот и съел». В 
этом стратегически неприемлемом смысле 
сегодняшняя Россия – это экономически ли-
беральное государство в лице администра-
тивной (бюрократической) элиты, сросшей-
ся с крупным бизнесом, которая выступает 
таким же алчным экономическим игроком, 
как и «лавочник» (герой А. Смита) [26]. Сам  

А. Смит называл это «порочной максимой 
властителей человечества», когда «все для нас 
самих и ничего для других людей», и при этом 
он верил в нравственные чувства человека, 
«каким бы эгоистичным ни был человек» [27, 
с. 132].

По опыту социально развитых европей-
ских стран примерная структура стабильно-
го общества и экономики характеризуется 
количеством среднего класса в размере двух 
третей от численности населения. В России 
после либеральных рыночных реформ была 
построена экономика и структура общества, 
при которой две трети населения – бедняки, 
а доля среднего класса в совокупных доходах 
населения так незначительна, что его пред-
ставители не могут создать массовый спрос. 
Спрос бедного населения находится на преде-
ле необходимого, при этом в самом обществе 
зреет социальная нестабильность, которая 
приближается к черте, за которой начинает 
работать известная формула – «когда низы 
не хотят, а верхи не могут». Выбор модели со-
циально справедливой рыночной экономи-
ки становится для России единственно пра-
вильным. Переход к ней потребует создания 
реальных благоприятных условий для роста 
численности среднего класса как фактора 
роста российской экономики с применением 
механизма согласования экономических ин-
тересов.

Либеральная экономическая политика и 
реформы, опирающиеся только на абстракт-
ную рыночную силу и рост предприниматель-
ской активности, провалились. Даже высшая 
власть пришла к переосмыслению опыта ры-
ночных реформ 1990-х и начала 2000-х гг. как 
реформ с «нечеловеческим лицом», привед-
ших к конфликту социально-экономических 
интересов на всех уровнях хозяйствования 
от предприятия до национальной экономи-
ки, которые воспринимаются обществом как 
чувство социальной и экономической не-
справедливости, угрожающей национальной 
безопасности. Несогласованность интересов 
проявляется в неопределенности социаль-
но-экономических отношений субъектов 
системы и может стать причиной самых раз-
рушительных, не подлежащих предваритель-
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ной оценке и практически неуправляемых си-
стемных рисков. Последним примером тому 
являются события, связанные с украинской 
«еврореволюцией».

Таким образом, согласование социально-
экономических интересов всех субъектов 
системы национальной экономики: государ-
ственной власти и бизнеса, федерального 
центра и регионов, бизнеса и работников, 
населения и государства – становится клю-
чевым фактором рыночной силы, который 
реально, а не абстрактно запускает механизм 
ускоренного роста совокупного спроса, не-
обходимого для устойчивого экономического 
развития страны.

На фоне мирового кризиса рыночные ли-
бералы потеряли ведущую роль в эконо-
мической дискуссии на тему поиска новых 
экономических моделей, как для отдельных 
стран, так и для мира в целом. Идея переос-
мысления всей экономической парадигмы, 
так часто обсуждаемая на научных форумах 
и в СМИ, стала уже банальной. Все уже пони-
мают, что так дальше жить нельзя, но никто 
не знает, а как нужно – какая новая парадиг-
ма социально-экономического развития при-
дет на смену. Модель экономического роста, 
основанного на ссудном проценте, который 
обеспечивает рост потребления с опережа-
ющим ростом производства, изжила себя. 
Причина этого состоит не в недостаточности 
практических рекомендаций, а в недостатке 
ценностного социально-экономического си-
стемного критерия справедливости, который 
должен лечь в основу новой модели экономи-
ческих отношений.

В обществе с этическими нормами-регу-
ляторами справедливости экономических 
отношений уже не так важны формы соб-
ственности. Частные предприниматели даже 
в формате свободной конкуренции будут 
готовы на самоограничения ради общего 
блага. По этому поводу Вильгельм Репке – 
классик направления социальной рыночной 
экономики – писал: «экономическое устрой-
ство – условие гармоничного общества, но не 

его суть»; «рыночная экономика – необходи-
мая, но отнюдь не достаточная предпосылка 
свободного, счастливого, благополучного, 
справедливого и упорядоченного общества» 
[28, с. 152]. Нам ли, еще помнящим хорошие 
стороны социализма в СССР, не знать этих 
истин. 

Российское общество, надеемся, скоро за-
вершит этап развития, на котором свобода не 
уравновешена социальной ответственностью 
и справедливостью, жажда обогащения не 
сдерживается обязательствами перед обще-
ством и ведет к откровенному паразитизму 
и в то же время оправдывается постоянным 
ростом потребления в обществе, а культ 
успеха любой ценой заменяет культ созида-
тельных действий [26]. Этот нравственный 
и социально-экономический дисбаланс со-
циально-экономических интересов лежит в 
основе фундаментального кризиса современ-
ной финансово-экономической парадигмы, 
символом несправедливости которой стал 
«ссудный процент». Ну почему исламская 
банковская система может эффективно ра-
ботать, ориентируясь в первую очередь на 
реальный сектор экономики, без использова-
ния несправедливого «ссудного процента», а 
российская нет? Да по тем же выше назван-
ным причинам дисбаланса интересов.

Преодоление цивилизационного кризиса в 
мире в целом, и в России в частности, пред-
полагает поиск новой социально-экономиче-
ской парадигмы. От степени справедливости 
этой новой парадигмы зависит будущее чело-
века и общества. Реалистичность такого под-
хода подтверждается отчасти нашим совет-
ским опытом и, конечно, опытом социально 
ориентированных развитых стран. 

Формирование и развитие рыночной эко-
номики, основанной на принципах социаль-
ной и экономической справедливости, на 
механизме согласования социально-эконо-
мических интересов в обществе, может стать 
той искомой национальной идеей, которая 
сплотит российское общество, особенно в 
кризисный период.
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Одной из важных проблем в современной 
России, так же как и во многих странах мира, 
является рост абсолютного числа и относи-
тельной доли населения пожилого возраста. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены вопросы реализации системы предоставления услуг 
лицам пожилого возраста в России. Данная тема становится как никог-
да актуальной в связи с объективным нарастанием старения населения. 
Для решения данной проблемы исследованы теоретические и практические 
аспекты реализации социальных услуг и сформирована комплексная систе-
ма, позволяющая органам государственного и муниципального управления 
предоставлять необходимые услуги пожилому населению на качественно 
новом уровне.

Ключевые слова: пожилые люди, государство, социальная политика, соци-
альная сфера, социальная защита, социальные услуги.

Abstract. 
The article discusses the implementation of services provided to the elderly in Rus-
sia. This topic becomes more relevant due to the population ageing objective buildup. 
Theoretical and practical aspects of the social services implementation are studied 
to solve this problem, and integrated system is formed which enables bodies of state 
and municipal government to provide essential services of new quality to the elderly 
population.

Key words: elderly people, the state, social policy, social services community, social 
protection, social services.

Данная тенденция обусловлена тем, что на-
блюдается уменьшение прироста доли детей 
и молодежи в общей численности населения 
при росте доли пожилого населения. Эта тен-
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денция носит мировой характер. Так, доля 
лиц пожилого возраста в настоящее время 
составляет13,7% от численности населения в 
мире [1, с. 69].

В России доля населения пожилого воз-
раста в настоящее время составляет 20,9%, 
по прогнозам ученых к 2030 г. составит 23%, 
а к 2050 г. – 26% [1, с. 71]. Прирост доли по-
жилого населения, по мнению ученых, обу-
словлен ростом качества медицинских услуг 
и повышением уровня жизни населения, в то 
время как наблюдается низкий уровень рож-
даемости и высокий уровень смертности тру-
доспособного населения. По данным ученых, 
в России наблюдается уменьшение средней 
продолжительности жизни, в отличие от ев-
ропейской тенденции возрастания продол-
жительности жизни среди мужчин на 6 лет, 
среди женщин – на 6,5 лет [2, с. 56]. Так, доля 
пожилых людей в возрасте за 60 лет в России 
значительно возрастает.

По мнению российских ученых, для дан-
ной группы пожилого населения характерны 
определенные биологические, социальные, 
поведенческие особенности.

Под биологическими особенностями пожи-
лого человека понимается детерминирование 
социальных, экономических и психологиче-
ских факторов вследствие процесса старения.

Старость различают по следующим видам: 
•	 хронологическая старость, определяет-

ся количеством прожитых лет (по междуна-
родной классификации ранний период старо-
сти – 65–74 года, старость – более 75 лет); 

•	 физиологическая старость, определяет-
ся состоянием здоровья в зависимости от со-
матических отклонений в организме и угаса-
нием функций организма и обмена веществ, 
механизма приспособленческих особенно-
стей организма; 

•	 психологическая старость, определяет-
ся человеком в зависимости от его самоощу-
щения и видения своего места в возрастной 
структуре;

•	 социальная старость, понимается как 
синтез разных видов старости. 

Социальные особенности старости опре-
деляют место пожилого человека в современ-
ном обществе, общностях, в семье на основе 

взаимоотношения пожилых людей с другими 
возрастными группами с точки зрения двух 
аспектов. В одном аспекте – положение по-
жилых людей как уважаемых старейшин, ко-
торые не обладают формальной властью, но 
являются авторитетными лидерами микро- и 
макрообществ. В другом аспекте – положе-
ние пожилых людей как изгоев общества, 
которые прекратили всякие взаимодействия 
с другими людьми [3, с. 122]. Как отмечает  
А. Н. Альперович: «старый человек отходит 
от общества, а оно, в свою очередь, отталки-
вает его от себя» [4, с. 67].

 Поведенческие особенности пожилых лю-
дей сводятся к тому, что они все более отходят 
от социальной активности, даже при наличии 
семьи становятся все более одинокими. Про-
исходит постепенное угасание интересов, 
снижение эмоциональности, круга интере-
сов, потребностей и их удовлетворения. Но 
каждый индивидуум при этом имеет свои 
особенности личности и разную социально-
культурную среду, в которой находится по-
жилой человек.

Поэтому каждый пожилой человек име-
ет свои особенности и предпочтения, но в 
целом должны учитываться особенности по-
жилых людей при формировании системы 
предоставления услуг в различных условиях 
и местах их проживания.

По мнению ученых, в проведении политики 
для пожилых людей необходимо соблюдать 
следующие принципы, которые объединены 
в пять групп: независимость, участие, уход, 
реализация внутреннего потенциала, досто-
инство, что отражено в материалах ООН при 
объявлении 1999 г. как Международного года 
пожилых людей.

Данные принципы легли в основу проведе-
ния социальной политики во многих миро-
вых государствах. В России данные принци-
пы стали базовыми для разработки программ 
социальной политики в отношении пожилых 
людей, предполагающих гуманное отноше-
ние, создание благоприятных условий для 
продолжительной жизни и реализацию прав 
пожилых людей. Социальные проблемы по-
жилого поколения имеют исторические кор-
ни и непосредственно связаны с развитием 
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общества. На каждом уровне развития обще-
ства были свои особенности восприятия роли 
старшего поколения в развитии общества как 
на микро-, так и на макроуровнях.

В целом решение проблемы адаптации по-
жилых людей в определенных социально-эко-
номических условиях сводятся к созданию 
системы оказания социальных услуг при фор-
мировании и реализации государственной 
социальной политики. Реализация программ 
социального развития учитывает особенно-
сти возрастных изменений из-за проблем со 
здоровьем, трудностями проживания одино-
ких пожилых людей, ограничениями эконо-
мической независимости, социальных свя-
зей, что значительно снижает качество жизни 
пожилых людей.

В обществе существуют стереотипы о том, 
что пожилые люди не могут существенно уве-
личить прирост в объем общественных благ, 
что отражается в целом на взаимоотношени-
ях общества и старшего поколения, форми-
рует сущность отношений к старшему поко-
лению и методы выбора услуг для пожилых 
людей. 

Существует созданная С. И. Григорьевым 
концепция оценки жизненных сил человека 
[5, с. 29], его индивидуальной и социальной 
субъектности, где под жизненными силами 
понимаются «наличная способность субъек-
та жизнеосуществления к воспроизводству 
и осуществлению жизни в качестве биосоци-
ального существа, его способности к эффек-
тивному удовлетворению потребностей под-
держания жизнеобеспечения и деятельного 
существования во всех сферах жизни обще-
ства, уровнях его организации. Жизненные 
силы человека представляются как единство 
индивидуальной и социальной субъектно-
сти» [5, с. 58].

Под индивидуальной субъектностью пони-
мается способность человека удовлетворять 
и развивать свои многообразные потребно-
сти посредством индивидуально-личност-
ных средств.

Под социальной субъектностью понимает-
ся способность человека удовлетворять свои 
интересы и потребности с помощью социаль-
ных институтов и социальных учреждений.

Индивидуальная и социальная субъект-
ность рассматриваются в контексте разли-
чий достижения целей каждым человеком 
индивидуальных и общественно значимых 
коллективных целей и задач, способностей 
индивидуальной и социальной воли челове-
ка в достижении поставленных целей. Дан-
ный подход ведет к снижению общественной 
оценки пожилых людей вследствие уменьше-
ния качества здоровья, снижению социаль-
но-культурных потребностей и приоритетов 
удовлетворения услуг узкого круга потребно-
стей. И все же все эти особенности, по мне-
нию автора, должны найти свое отражение 
при разработке направлений социальной по-
литики в отношении пожилых граждан.

Решающее значение при разработке социаль-
ных мер поддержки принадлежит государству 
в определенных социально-экономических 
условиях в зависимости от государственных 
целей и задач, проведения государством со-
циальной политики в отношении отдельных 
категорий населения. Социальная политика 
государства в отношении пожилых граждан в 
силу своей специфики имеет свои особенно-
сти, но является составной частью законода-
тельных актов на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, интегрируя инте-
ресы пожилых людей, общества и государства.

Под социальной политикой государства по-
нимается деятельность государства, направ-
ленная на решение социальных вопросов по-
средством создания программ социального 
развития, в которых главным императивом 
является уровень и качество жизни каждого 
человека, его повышение, что отражено в ста-
тье 7 Конституции РФ.

Реализация программ социальной полити-
ки основывается на определенных принципах 
и положениях, которые являются основопо-
лагающими. Социальная политика является 
важнейшим направлением государственного 
регулирования развития экономики, соци-
альной сферы и направлена на достижение 
высокого уровня благосостояния общества, 
создание благоприятных условий для его раз-
вития. 

Развитие социальной политики в России 
имеет исторические корни. Так, во времена 
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становления Московской государственности 
помощь пожилым людям являлась частью 
государственной политики и выражалась в 
форме систематизированной помощи госу-
дарства престарелым. Петр I предопределил 
основные направления поддержки престаре-
лых. В развитие реформ Петра I в 1775 г. было 
создано специальное ведомство – Приказ 
общественного призрения. В дальнейшем во 
второй половине XIX в. в России были созда-
ны земства, которым были переданы функции 
общественного призрения, в том числе для 
пожилых людей. Предоставление социаль-
ных услуг проводилось на основе дифферен-
циации по причинам нуждаемости опреде-
ленных категорий граждан в предоставлении 
помощи в виде набора услуг. Создавались для 
нуждающихся стариков богадельни и дома 
для инвалидов, имелись дома для умалишен-
ных стариков, где осуществлялся уход и над-
зор, обеспечивалось питание, проживание, 
предоставлялись одежда и медицинские ус-
луги. К 1917 г. в России существовала система 
оказания социального обеспечения нуждаю-
щимся старикам на основе государственного 
законодательства, включающая в основном 
надзор и медицинские услуги. В СССР была 
сформирована система социального обеспе-
чения по предоставлению социальных услуг 
людям пожилого возраста учреждениями со-
циального обслуживания. В условиях рыноч-
ной экономики в России действует система 
предоставления социальных услуг для людей 
пожилого возраста в соответствии с переч-
нем гарантированных услуг для различных 
категорий граждан. Развитие социальной 
помощи пожилым людям основано на раз-
личных организационно-правовых формах 
социальной защиты, включающих обязатель-
ное социальное страхование, социальную по-
мощь, социальное обслуживание.

В современных условиях экономического 
развития проводимая государством соци-
альная политика находится в стадии станов-
ления. Поэтому научные термины и понятия 
находятся на стадии изучения и определения 
современными отечественными учеными, 
занимающимися вопросами социальной по-
литики. Для проведения четкой и понятной 

социальной политики государства необхо-
димо иметь определение сущности социаль-
ной политики как научной дисциплины, а для 
практического применения необходима уни-
фицированная терминология, которая опре-
делит понятия, термины, определения. По 
современной терминологии под социальной 
политикой понимается система мер, пред-
принимаемая государством на федеральном 
уровне, уровне субъекта РФ, местного само-
управления, предприятий и организаций, 
общественных организаций по вопросам, 
связанным с общественным уровнем благо-
получия и социального развития, включая 
процесс выработки и реализации решений по 
социальному развитию.

С 90-х гг. XX в. вопросы разработки мер и 
реализации социальной политики современ-
ные ученые рассматривают «как политиче-
скую деятельность, оказывающую влияние на 
благополучие граждан» [6, с. 12]. Данная фор-
мулировка недостаточно отражает понима-
ние сути социальной политики, не отражает 
ее сущность и цели. 

По определению Н. А. Волгина, социальную 
политику соотносят с социальной сферой, 
которая является многокомпонентной по 
структуре, характеризующейся развитостью 
в зависимости от уровня и направленности 
социально-экономического развития и про-
водимой социальной политики [7, с. 8–10].

Социальную политику часто связывают с 
острыми вопросами социальной проблема-
тики, такими как социальное неравенство и 
социальная нестабильность. В ней нет опре-
деления роли государства, региональных и 
муниципальных уровней власти.

В проведенных исследованиях понятие «со-
циальная сфера» определяется либо слишком 
узко, либо слишком широко. Рассмотрим не-
сколько толкований определения социальной 
сферы.

Социальная сфера, по мнению Г. Э. Слезин-
гера, это область управления государственно-
управленческой, научной, учебной, трудовой, 
хозяйственной деятельностью, предметом 
которой является человек с его потребно-
стями. Социальная сфера как системная ка-
тегория включает в себя совокупность раз-
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личных видов, функций, организационных 
форм социальной деятельности, целью кото-
рых является охрана здоровья, жизни людей, 
улучшение жилищно-бытовых условий, пре-
доставление прав и возможностей получения 
образования, работы и достойной оплаты 
труда, приобщение к современным средствам 
социально-культурного развития, матери-
альное обеспечение старости путем создания 
соответствующих социальных гарантий, про-
дуктов и услуг [8, с. 68].

В современной трактовке определения со-
циальной сферы не предложены критерии 
оценки, которые отражают сущность содер-
жания социальной сферы и ее границы. По 
мнению некоторых ученых, социальная сфе-
ра включает в себя систему жизнеобеспече-
ния человека от рождения до погребения.

Социальная политика является целена-
правленной деятельностью государственной 
и общественной власти по управлению со-
циальной сферой, при этом социальная сфе-
ра является объектом социальной политики. 
Отрасли социальной сферы включают в себя 
деятельность по удовлетворению всех жиз-
ненных потребностей человека, включающих 
биологические (материальные) и духовные 
(социальные) потребности. Таким образом, 
социальная политика является мерой воздей-
ствия государства на все составляющие сфе-
ры удовлетворения жизненных потребностей 
человека, включающей целенаправленную де-
ятельность государственных органов власти 
по регулированию социальных отношений в 
обществе, центром которых является человек 
с его жизненными интересами. 

В зарубежной практике вопросами соци-
альной политики, наравне с государством, 
занимаются крупные предприятия, проводя-
щие корпоративную социальную политику.

По определению Еврокомиссии, «корпора-
тивная социальная ответственность (corporate 
social responsibility, CSR) является концепцией, 
которая отражает добровольное решение ком-
паний участвовать в улучшении жизни обще-
ства и защите окружающей среды» [9, с. 65] на 
основе «социального партнерства».

 Социальное партнерство подразумевает, 
что в интересы бизнеса входит не только из-

влечение прибыли, но и заинтересованность 
в создании благоприятных условий для раз-
вития человеческого и социальных факторов 
не только производственной сферы, но и об-
щества в целом. Предприятия несут социаль-
ную ответственность как перед работниками, 
так и перед обществом в целом, что уравно-
вешивает производственную и социальную 
сферы, при этом уравновешивая экономиче-
ские и социальные интересы.

Социальная политика по отношению к по-
жилым людям является частью социальной 
политики, проводимой на федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровнях, и имеет 
важное значение для развития общества, так 
как доля пожилых людей составляет почти ее 
третью часть.

Начиная с 90-х гг. прошлого века вслед-
ствие проводимых реформ положение по-
жилых людей значительно ухудшилось, так 
как в результате реформирования экономики 
население неоднократно теряло свои сбере-
жения, которые были накоплены в течение 
всей жизни, и основным источником жизни 
на тот момент являлись пенсионное обеспе-
чение и социальные выплаты. Поэтому для 
пожилого населения имеют большое значе-
ние социальные услуги в области медицины, 
лекарственного обеспечения, транспортного 
обслуживания. С учетом совокупного дохо-
да, с учетом пенсий, социальных выплат, по-
собий и компенсаций уровень жизни пожи-
лых людей не высок, приближаясь к уровню 
бедности населения. Поэтому пожилые люди 
крайне нуждаются в осуществлении мер под-
держки материального положения и акти-
визации социальной защиты для пожилых 
людей, в том числе и развитием системы со-
циальных услуг.

Уровень и спектр предоставления госу-
дарством социальных услуг на современном 
этапе развития страны, по мнению автора, 
должен:

•	 учитывать социальные и психологиче-
ские особенности пожилых людей, которые 
остро реагируют на ситуации и сосредоточе-
ны на собственных переживаниях;

•	 учитывать свойственные пожилым лю-
дям возрастные изменения личности, само-
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уничижение и самообвинение в личном пла-
не бедственного жизненного положения, что 
приводит к изоляции и нежеланию развития 
социальных контактов;

•	 учитывать совокупный фактор взаимо-
действия биологических, психологических, 
социальных особенностей людей пожилого 
возраста, часто выражающийся глубокими 
нарушениями в социальной и психологиче-
ской адаптации пожилых людей к изменяю-
щимся условиям;

•	 учитывать особенности пожилых людей, 
находящихся в условиях пребывания в ста-
ционарных учреждениях социального обслу-
живания, адаптацию пожилых людей в зави-
симости от срока пребывания в социальном 
учреждении, так как возникают кризисные пе-
риоды, различные у мужчин и женщин;

•	 учитывать, наряду с предоставлением 
пенсий, компенсаций и пособий, предоставле-

ние льгот; крайне необходимо создать систе-
му социальных услуг, включающую непосред-
ственно сам уход за престарелыми людьми;

•	 учитывать основные направления де-
ятельности по предоставлению социальных 
услуг, снижение доли рисков при разработке 
мер по созданию и развитию системы соци-
альных услуг для престарелых людей.

Можно сделать вывод, что на современном 
этапе развития нашей страны необходимо со-
вершенствовать государственную поддерж-
ку развития системы социальных услуг для 
пожилого населения нашей страны в целях 
улучшения их качества жизни, повышения их 
благосостояния, что несомненно отразится 
на общем положении дел в стране в целом и 
даст толчок для развития человеческого ка-
питала, столь необходимого для повышения 
конкурентоспособности национальной эко-
номики на мировом уровне.
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Контроль является одной из важнейших 
функций управления любой корпорацией и 
позволяет руководству своевременно реагиро-
вать на изменения каких-либо факторов, будь 

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
В ХОЛДИНГОВОЙ СТРУКТУРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ

INTERNAL CONTROL SYSTEM CONSTRUCTION ALGORITHM  
IN THE HOLDING MANAGEMENT STRUCTURE

УДК 338.242.2

Аннотация.
В статье приводится алгоритм действий для построения системы вну-
треннего контроля в компании с холдинговой структурой управления. 
Автор выявляет особенности системы контроля холдинга в сравнении с 
системой контроля отдельного предприятия, а также определяет важней-
шие факторы, влияющие на систему и условия создания эффективной и ка-
чественной системы внутреннего контроля.
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то снижение уровня продаж или нарушение 
установленного алгоритма действий сотруд-
ника. Как и управление в целом, осуществля-
емый в холдинге контроль имеет ряд суще-
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ственных отличий от контроля деятельности 
автономного юридического лица. Организа-
ционная структура отдельно взятой компании 
предполагает управление двумя видами про-
цессов: внешними, связанными с оборотом 
капитала, и внутренними, обеспечивающими 
организацию всех бизнес-процессов. Холдин-
говая структура предполагает наличие еще од-
ной сферы управления – управление процес-
сами, возникающими внутри холдинга, между 
объединенными юридическими лицами. Для 
достижения высокой эффективности работы 
холдинга бизнес-процессы всех трех направ-
лений: внешние, внутри компаний и между 
компаниями, должны быть строго контроли-
руемы посредством установленной единой си-
стемы внутреннего контроля (СВК). Система 
контроля должна охватывать весь периметр 
деятельности холдинга и точно отслеживать 
изменения важных показателей.

Холдинг представляет собой сложную ор-
ганизационную структуру управления, и роль 
качественной системы внутреннего контроля 
в такой структуре переоценить невозможно. 
Система внутреннего контроля представля-
ет собой комплекс мероприятий по сбору и 
анализу информации, выявлению несоот-
ветствий, установлению лиц, чьи действия 
привели к несоответствиям, и выработке 
решений о применении регулирующих мер. 
При этом возможности СВК зависят от трех 
важных факторов: информационной инфра-
структуры компании, мотивации сотрудни-
ков и уровня формализации деятельности.

Система контроля в той или иной форме 
существует в любой компании, но ее качество 
зависит, как правило, от таланта управляющих 
менеджеров и чаще всего оставляет желать 
лучшего. Универсального подробного алгорит-
ма построения СВК не существует, как и не су-
ществует двух одинаковых холдингов. Вопрос 
построения сбалансированных систем управ-
ления индивидуален. И в каждом конкретном 
случае разработки и внедрения системы вну-
треннего контроля необходимо учитывать ин-
дивидуальные особенности существующих на 
предприятии бизнес-процессов.

В российских холдингах распространенной 
является ситуация, когда формализация де-

ятельности компаний и регламентация дей-
ствий сотрудников недостаточна. Это приво-
дит к большому числу ошибок в процессах, и 
даже при самой строгой системе внутреннего 
контроля эффективность деятельности ор-
ганизации будет оставаться слабой. Рассмо-
трим на примере два варианта организации 
управления в одной и той же компании.

Компания «А» является активно развива-
ющимся участником рынка. Штат персонала 
насчитывает 30 сотрудников в семи подраз-
делениях. Принцип работы каждого сотруд-
ника основан на девизе «Кто, если не я?!». В 
таких компаниях, как правило, принято не-
гласное совмещение должностей. Например, 
кадровую работу берет на себя бухгалтерия, 
а оформлением и согласованием договоров 
занимается финансовый отдел. В таких ком-
паниях мотивация сотрудников находится на 
высоком уровне, они с легкостью берут на себя 
дополнительную работу и осознают ответ-
ственность, которую несут за свои действия. 
Генеральному директору не составляет труда 
отследить всю деятельность компании и про-
контролировать действия сотрудников. В ре-
гламентах и инструкциях практически никто 
не нуждается, все и так знают свою работу.

Предположим, что та же компания на-
столько успешна в своих достижениях, что 
буквально через несколько лет становится 
крупной многоуровневой корпорацией с хол-
динговой структурой управления. Компания 
трансформировалась в холдинг с множе-
ством дочерних обществ. Она занимает 50% 
рынка в своей сфере и имеет отличный по-
тенциал для своего дальнейшего развития. 
Штат сотрудников насчитывает около 500 
человек, несколько филиалов и множество 
торговых представительств по всей стране. 
В этом случае невозможно представить, что 
бухгалтер, занимающийся начислением зара-
ботной платы, с радостью будет заниматься и 
кадровыми вопросами, а финансовый дирек-
тор будет продолжать редактировать входя-
щие и исходящие договоры. Первоначальный 
энтузиазм сотрудников сменяется вполне за-
кономерным вопросом: «Почему я?!». Гене-
ральный директор физически не в состоянии 
продолжать эффективно отслеживать все 
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процессы и контролировать каждого сотруд-
ника. При этом если деятельность сотрудни-
ков продолжает быть нерегламентированной 
или регламентированные действия не кон-
тролируются (а значит, и не обязательны для 
исполнения), то это обстоятельство станет 
серьезным, тормозящим развитие фактором, 
несмотря на потенциал рынка. Следствием 
станут противоречия в системе управления, 
связанные с неопределенностью периметра 
ответственности руководителей компаний и 
структурных подразделений. Все это может 
привести к нежелательному сценарию раз-
вития холдинга. Но, к сожалению, все больше 
менеджеров совершают одну и ту же ошибку 
и не развивают формализацию и регламента-
цию деятельности компаний параллельно с 
ростом оборота капитала.

Оформлению организационной структуры 
холдинга следует уделить особое внимание. 
Понятно, что организационная структура ак-
тивно развивающейся компании постоянно 
меняется, но это не значит, что ее утвержде-
ние следует откладывать до момента окон-
чательного становления. Этот момент может 
наступить нескоро, а сотрудники при этом 
должны четко понимать свое место в компа-
нии. Утвержденная, правильно оформлен-
ная организационная структура – это обяза-
тельное условие для создания качественной 
системы внутреннего контроля. Именно она 
позволяет очертить периметр ответственно-
сти, обязанностей и возможностей отдель-
ных подразделений холдинговой структуры.

Информационная инфраструктура хол-
динга - немаловажный фактор, влияющий не 
только на качество и эффективность системы 
контроля, но и на весь процесс управления. 
Информационная инфраструктура – это си-
стема взаимодействия информационных по-
токов, включающая в себя информационное 
пространство и инструменты доступа к нему. 
Инструментами доступа информационной 
инфраструктуры являются IT-технологии. 
Именно уровень развития IT-технологий во 
многом определяет качество выстраиваемой 
системы внутреннего контроля компании. 
Чем выше уровень модернизации используе-
мых средств, тем надежнее СВК. 

При построении СВК холдинга необходи-
мо соблюдать определенный алгоритм дей-
ствий, строящийся по принципу «от общего 
к частному».

1.  Описание бизнес-процессов. На первом 
этапе необходимо подробно описать все су-
ществующие бизнес-процессы. От общего 
к частному. От основных бизнес-процессов 
к бизнес-процессам, их обеспечивающим. 
Бизнес-процесс – это ряд логически выстро-
енных и взаимосвязанных мероприятий, по-
требляющих определенные виды ресурсов, 
создающих ценность и выдающих резуль-
тат. Подробное описание бизнес-процесса 
предполагает описание мероприятий, за-
трачиваемых на его выполнение, описание 
потребляемых бизнес-процессом ресурсов, 
определение желаемых или достигаемых ре-
зультатов, назначение владельца бизнес-про-
цесса и исполнителей. От правильности и 
подробности описания бизнес-процессов за-
висит надежность и эффективность будущей 
системы контроля [1].

2.  Разработка системы ключевых показа-
телей. Система ключевых показателей эф-
фективности, или сокращенно КПЭ (Key Per-
formance Indicators, KPI) – это инструмент 
измерения результатов стремления к постав-
ленным перед компанией целям. КПЭ – это 
основные укрупненные показатели эффек-
тивности деятельности отдельных подразде-
лений, компаний и холдинга в целом. Ключе-
вые показатели можно разделить на два типа:

1)  Запаздывающие – показатели, которые 
отражают результаты деятельности по исте-
чении периода. Например, финансовая отчет-
ность, позволяющая оценить эффективность 
деятельности компании за прошлый период, 
но не дающая представления о текущем фи-
нансовом состоянии.

2) Опережающие – позволяющие управлять 
ситуацией в рамках отчетного периода с це-
лью получения заданных результатов. Такие 
показатели дают представление о деятельно-
сти в режиме реального времени. Например, 
состояние качества выпускаемой продукции, 
удовлетворенность заказчиков или состояние 
расчетных счетов компании в совокупности с 
прогнозом будущих поступлений.
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Существуют различные подходы к постро-
ению системы КПЭ. Нет однозначного мне-
ния о точном количестве таких показателей. 
Ясно, что их не должно быть слишком много 
и все они должны быть связаны с определен-
ными целями холдинга, в противном случае 
топ-менеджеры вынуждены будут тратить 
время на анализ показателей, не влияющих 
на результат деятельности [2].

3.  Стандарты выполнения бизнес-процес-
сов. На данном этапе разрабатываются тре-
бования к выполнению бизнес-процессов, 
то есть определяются допустимые показате-
ли или результаты на определенных этапах 
каждого бизнес-процесса,  формируется эта-
лонная база, с которой в дальнейшем будут 
сравниваться результаты осуществляемых 
бизнес-процессов.

Например, менеджер отдела снабжения ре-
гулярно осуществляет закупку алюминиевого 
листа по цене 145 руб./кг, а латунный пруток 
по цене 210 руб./кг. Фиксируемый в эталон-
ной базе допустимый диапазон цены на алю-
миниевый лист составит 140–150 руб./кг, а на 
латунный пруток – 195–225 руб./кг. Таким об-

разом, в дальнейшем система контроля в мо-
мент закупки металла будет сравнивать цену 
с диапазоном допустимых значений и сигна-
лизировать исполнителю (соответствующей 
службе) в случае обнаружения отклонений.

4.  Установка точек контроля. Точка кон-
троля – это работа по контролю результатов 
осуществленных операций, в рамках бизнес-
процесса, на соответствие заранее установ-
ленным допустимым значениям (требовани-
ям). Существует два типа точек контроля:

1)  «Внедренные» в бизнес-процесс. Их 
функция заключается в выявлении несоот-
ветствий и блокировании дальнейшего вы-
полнения бизнес-процесса. Например, если 
сотрудник, оформляя документ «Счет на 
оплату» путем заполнения соответствующих 
полей электронной формы, не внесет какие-
либо данные, то программа блокирует даль-
нейшее оформление документа и запустит 
обратную связь в виде сообщения, информи-
руя, таким образом, исполнителя об ошибке. 
Графическое изображение «внедренной» в 
процесс точки контроля представлено на ри-
сунке 1.

Рисунок 1
«Внедренная в процесс» точка контроля

2)  «Наблюдающие» за бизнес-процессом. 
Такие точки контроля не вмешиваются в про-
цесс, а лишь собирают статистические дан-
ные за определенный период времени или 
осуществляют периодический контроль. По-
сле обработки данных и проведения анализа, 
позволяющего выявить изменения или несо-
ответствия, в процесс вносятся корректиров-

ки. Примером результата работы такой точки 
контроля являются всевозможные отчеты, 
которые служат индикатором эффективно-
сти существующей системы управления и 
анализ которых позволяет сделать прогнозы 
на будущее. Графически «наблюдающая» за 
процессом точка контроля изображена на ри-
сунке 2.
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Рисунок 2
«Наблюдающая за процессом» точка контроля

Применение того и другого типа точек кон-
троля в СВК обеспечит эффективность ее 
функционирования. Установка точек контро-
ля производится на заранее определенные эта-
пы бизнес-процессов. Для минимизации тру-
дозатрат в будущем целесообразно стремиться 
к автоматизации контроля. При контроле биз-
нес-процесса на этапе протекания в автомати-
зированной системе учета проблемы с авто-
матизацией точки контроля не возникнет, но 
и при физических операциях можно свести 
человеческий фактор к минимуму. Например, 
если сотрудник в ходе выполнения производ-
ственного процесса должен подключить два 
прибора, которые работают от сети с разным 
электрическим напряжением, то вероятность 
ошибки устранима путем установки элек-
трических вилок на приборах разной формы, 
что не позволит физически включить прибор 
в сеть с неподходящим напряжением. Таким 
образом, можно разделить точки контроля на 
автоматизированные и точки ручного контро-
ля. К ручному контролю относится, например, 
операция проверки товара, поступившего на 
склад от поставщика. Пересчет, визуальная 
оценка качества упаковки выполняются со-
трудниками склада, и степень автоматизации 
данного процесса сильно ограничена [3].

При установке точек контроля также следу-
ет соблюдать последовательность «от общего 

к частному». Сначала устанавливаются точки 
контроля на уровне холдинга, затем на уровне 
компаний, далее на уровне подразделений и в 
последнюю очередь на уровне определенного 
рабочего места. Эта мера позволяет избежать 
бесполезных точек контроля и лишних меро-
приятий по их установке. Исключением из это-
го правила являются точки контроля, функция 
которых заключается в обеспечении безопасно-
сти жизнедеятельности, пожарной безопасно-
сти, сохранения имущества и пр. Необходимо 
отметить, что процесс установки точек контро-
ля многоуровневый и производится в несколь-
ко этапов с обязательной апробацией и коррек-
тирующими действиями при необходимости.

5.  Система отображения результатов. 
Оформление системы отображения результа-
тов работы СВК предполагает настройку все-
возможных отчетов для удобства прочтения  
и дальнейшего анализа информации, собран-
ной «наблюдающими за процессом» точками 
контроля. Также, при необходимости, может 
быть собрана и оформлена информация о ра-
боте «внедренных в процесс» точек контроля.

6.  Тестирование работы СВК. Тестирова-
ние предполагает поэтапный запуск сфор-
мированной системы внутреннего контроля 
и строгий контроль результатов ее работы.

7.  Корректировка СВК. При анализе ре-
зультатов тестовой работы СВК и выявле-
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нии неточностей работы потребуются кор-
ректирующие действия. Шестой и седьмой 
этапы в алгоритме действий по установке 
СВК могут многократно повторяться. Коли-
чество повторов напрямую зависит от слож-
ности организационной структуры холдин-
га и правильности проведения предыдущих 
этапов.

8.  Оформление СВК. Оформление СВК 
производится путем создания регламенти-
рующих документов на уровне компаний и 
внесений изменений в соответствующие ин-
струкции подразделений компаний холдинга.

Схематично последовательность процесса 
построения системы внутреннего контроля 
представлена на рисунке 3.

Рисунок 3
Алгоритм действий при построении СВК

Важным фактором в построении каче-
ственной системы внутреннего контроля 
является наличие в структуре холдинга под-
разделения контрольно-ревизионной служ-
бы, осуществляющей регулярный контроль 
текущей деятельности компании и подчиня-
ющейся непосредственно генеральному ди-
ректору головной организации или совету 
директоров. Наличие такого подразделения в 
компании, как правило, продиктовано стрем-
лением руководителей или собственников 
компании иметь достоверную независимую 
оценку эффективности работы менеджеров 
на всех уровнях управления холдингом. В 
крупных компаниях, в том числе в холдингах, 
невозможно поручить всю систему контроля 
одному сотруднику в штате, скажем, отдела 
стандартизации и контроля качества. Систе-

му контроля недостаточно просто построить, 
ее необходимо все время поддерживать в ра-
бочем и актуальном состоянии. В таблице 1 
представлен приблизительный состав кон-
трольно-ревизионного департамента (КРД) в 
составе холдинга [4].

Руководители крупных компаний должны 
понимать, что контроль как неотъемлемая 
часть процесса управления требует внима-
ния и определенных ресурсных затрат, как 
трудовых, так и финансовых. Безусловно, при 
грамотно выстроенной системе внутреннего 
контроля сожалеть о затраченном не придет-
ся, так как четкий контроль обеспечит эф-
фективное функционирование всех систем, 
бесперебойное и правильное протекание всех 
бизнес-процессов, даст компании дополни-
тельный потенциал для будущего развития. 

я
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Но контрольно-ревизионный департамент – 
далеко не единственный субъект, осуществля-
ющий внутренний контроль в холдинге. Кон-
трольно-ревизионный департамент, конечно, 
выполняет определенную долю контролиру-
ющей функции, ограничивающейся регуляр-
ным контролем текущей деятельности компа-
нии, но непосредственными исполнителями 

контроля, как правило, являются руководи-
тели структурных подразделений компании. 
Контрольно-ревизионный департамент –  
это разработчик контрольных мероприятий в 
холдинге и контролер их осуществления [4].  
В сферу контроля данной службы должны по-
падать все виды деятельности холдинга, самые 
основные из них представлены на рисунке 4.

Таблица 1
Состав контрольно-ревизионного департамента в холдинге

№ Структурное подразделение КРД Объект контроля

1 Отдел технического контроля
Качество сырья, материалов, готовой продукции, 
техническая деятельность производственных 
подразделений

2 Отдел оперативного контроля Регулярная деятельность сотрудников холдинга, ход 
выполнения бизнес-процессов

3 Отдел финансового контроля Финансовая деятельность холдинга в целом и 
отдельных компаний в частности

4 Отдел контроля инвестиционной 
деятельности

Инвестиционная деятельность холдинга, оценка 
рисков

5 Отдел внутреннего аудита Сбор информации о деятельности холдинга

6 Отдел административного надзора Деятельность руководителей подразделений в составе 
холдинга

7 Отдел контроля регламентационной 
документации

Нормативно-правовые документы, положения, 
приказы, инструкции и прочая регламентационная 
документация

К внешним факторам, оказывающим воз-
действие на СВК холдинга, следует отнести 
все те же факторы, которые влияют на всю 
систему управления, а именно:

•	 правовое регулирование на федераль-
ном и региональном уровнях;

•	 государственное налоговое регулиро-
вание;

•	 ценовая и товарная политика конку-
рентов;

•	 принципы работы поставщиков;
•	 рыночное поведение потребителя;

•	 решения органа, управляющего холдин-
гом.

Система внутреннего контроля охватыва-
ет весь периметр деятельности компании, а 
значит, затрагивает и все сферы управления. 
Именно этим обусловлен перечень факто-
ров, воздействующих на систему. Изменение 
любого из вышеперечисленных элементов 
может потребовать корректировки системы 
внутреннего контроля. Следовательно, необ-
ходимо отслеживать такие изменения и сво-
евременно на них реагировать.
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Рисунок 4
Сфера влияния системы внутреннего контроля

Подводя итог всему вышесказанному, сле-
дует отметить, что эффективность и качество 
системы внутреннего контроля в холдинге це-
ликом и полностью зависит от субъективного 
мнения топ-менеджеров компании, осущест-
вляющих внедрение этой системы. Если руко-
водители осознают важность наличия такой 
системы и стремятся к улучшению, упроще-

нию и прозрачности управленческой функ-
ции посредством строгого контроля деятель-
ности, то вероятность организации системы 
внутреннего контроля высокого уровня до-
статочно велика. И результатом построения 
качественной СВК станет уверенное положе-
ние холдинга на рынке и высокий потенциал 
развития в долгосрочной перспективе.
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Управленческая деятельность руководите-
ля представляет собой сложное и многооб-
разное явление, в котором тесно переплета-
ются различные отрасли научного знания и 
общественной практики. В современном рос-
сийском менеджменте сложилось представ-
ление об управлении как преимущественно 
экономической сфере деятельности. Не оспа-
ривая по существу эту позицию, хотелось бы 
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отметить, что эффективное управление не-
возможно без использования достижений те-
ории и практики других наук. 

Один из видных теоретиков менеджмента 
П. Друкер, характеризуя современный рос-
сийский менеджмент, отмечал, что предпри-
ятия и менеджмент в США 50 лет назад были 
такими же, как в России [3, с. 11]. И речь идет 
не только о состоянии экономики и задачах, 



Теория и практика управления организационно-экономическими системами Теория и практика управления организационно-экономическими системами

43Петербургский Экономический журнал  •  № 1  •  2014

которые приходилось и приходится решать 
государству и руководителям предприятий. 
К сожалению, технократизм в процессе под-
готовки и принятия управленческих реше-
ний, присущий тем временам, стал отличи-
тельным признаком нынешнего российского 
менеджмента. Тому есть много причин. Одна 
из них заключается в недооценке психоло-
го-педагогической составляющей управлен-
ческой деятельности многими, если не боль-
шинством, современных руководителей и 
организаторов бизнеса в России. В основном 
системы управления в хозяйствующих орга-
низациях представляют собой эклектическую 
смесь различных, порой не связанных между 
собой, представлений о способах организа-
ции деятельности работников, воплощенных 
в совокупность требований и правил. Смысл 
этих систем заключается в создании орга-
низационных условий и стимулов, позволя-
ющих максимально использовать трудовой 
потенциал работников для получения при-
были. При этом участники управленческой 
деятельности рассматриваются только как 
субъекты социального взаимодействия, вы-
полняющие профессиональные задачи. Од-
нако современные теории менеджмента исхо-
дят из того, что центральное место в системе 
управления занимает человек в совокупности 
своих индивидуально-психологических осо-
бенностей, интересов и отношений. Следова-
тельно, успех управления достигается в том 
случае, если руководитель будет опираться 
не только на знания и опыт в сфере экономи-
ки, организации бизнеса и производственной 
деятельности, но и на знания психологии как 
собственной, так и работника, и профессио-
нальной группы, эффективно применять ме-
тоды психолого-педагогического воздействия 
в процессе управленческой деятельности. 

В самом общем виде процесс управления 
представляется как совокупность действий 
субъекта управления, ориентированных на 
изменение существующего состояния органи-
зации или ее части в направлении достижения 
целей и обеспечения баланса организации с 
внешней средой. Деятельность руководите-
ля включает две взаимосвязанные стороны: 
технологическую, связанную с функциони-

рованием материально-технических систем, 
и человеческую, отражающую совокупность 
межличностных и групповых отношений, 
коммуникаций и взаимодействий. При этом 
необходимо учитывать, что центральным зве-
ном управленческой деятельности выступает 
человек как единственная сила, способная 
привести в действие неодушевленные мате-
риально-технические устройства и системы. 
Поэтому, по сути, управление это, прежде 
всего, психолого-педагогический процесс, 
так как предполагает воздействие одних лю-
дей на других в целях организации совмест-
ной деятельности. Причем данное воздей-
ствие оказывается не просто на людей как 
субъектов природы и общества, а на их пси-
хику. Цель управленческого воздействия за-
ключается в том, чтобы изменить содержание 
психики участников управленческого про-
цесса в интересах его организатора. В таком 
случае предметом управленческой деятельно-
сти выступают люди, личности, группы лю-
дей в совокупности их индивидуально-пси-
хологических и социально-психологических 
особенностей. Необходимо учитывать и тот 
факт, что в управлении субъект и объект 
управленческого взаимодействия идентичны 
с точки зрения структуры и психологических 
детерминант, регулирующих их поведение и 
деятельность. Это означает, что успешность 
управленческой деятельности обусловливает 
знание психологических и психических меха-
низмов, регулирующих поведение и деятель-
ность участников управленческого процесса, 
закономерностей развития психики челове-
ка и психологии профессиональной группы, 
умение руководителя учитывать и опираться 
на эти явления при реализации поставлен-
ных целей и решении возникающих задач. 

В психологии сложилось преставление о 
том, что основными структурными компо-
нентами деятельности являются такие пси-
хологические явления, как мотивация и цель, 
система ценностей, психические процессы, 
индивидные свойства личности, а также меха-
низмы контроля и самоконтроля, коррекции, 
регуляции и саморегуляции и т. д. А. В. Кар- 
пов отмечает одну из особенностей управлен-
ческой деятельности, которая заключается в 
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том, что в ней «субъект и объект являются 
не только идентичными по своим основным 
психологическим особенностям. Кроме того, 
руководитель имеет дело одновременно со 
многими субъектами, между которыми скла-
дываются закономерные социально-психо-
логические отношения» [2. с. 359–364]. Это 
важно в связи с тем, что управленческая де-
ятельность синтетична по своей сути. Она 
одновременно объединяет в себе индивиду-
альную и совместную деятельность руково-
дителя. Индивидуальная управленческая дея-
тельность предполагает наличие мотивации, 
целеполагания, информационную основу, 
анализ полученной информации и принятие 
решения, а также контроль и коррекцию. Со-
вместная деятельность в управлении связана 
с необходимостью учета использования этих 
же компонентов, но уже в сознании управ-
ляемых субъектов. Кроме того, она включа-
ет психологические механизмы перцепции и 
коммуникации. 

Управленческая деятельность руководите-
ля может исследоваться с позиции различных 
подходов. Одним из наиболее распространен-
ных в управленческой психологии является 
функциональный подход. Функциональный 
подход корнями уходит в традицию класси-
ческой школы управления, предложенной  
А. Файолем [3, с. 45]. Современные представ-
ления о функциях менеджмента, конечно, 
более обширны и разнообразны. Однако, по 
сути, они мало, чем отличаются от того, что 
было предложено в начале прошлого века. 

В интересах исследования психологической 
составляющей управленческой деятельно-
сти руководителя важно понять следующее.  
Данный вид деятельности представляет со-
бой  сложную систему и процесс, включаю-
щий три основных блока: подбор и восприя-
тие информации, необходимой для принятия 
управленческого решения; анализ полученной 
информации и принятие на основе ее управ-
ленческого решения; реализация принятого 
управленческого решения и его коррекция в 
соответствии с результатами контроля. Каж-
дый из перечисленных блоков, наряду с об-
ширным объемом экономической и техниче-
ской составляющей, содержит не меньший, а 

в некоторых случаях и больший массив пси-
хологических знаний и умений, позволяющих 
принять эффективное решение и обеспечить 
его реализацию. 

Подбор и последующая обработка инфор-
мации составляют информационную основу 
как принятия управленческого решения, так 
и всей управленческой деятельности в целом. 
От уровня организации сбора, обработки и 
передачи информации зависит эффектив-
ность управления. Различают внешнюю, 
входную информацию, первичную (исход-
ную), которая возникает в ходе производ-
ства, и вторичную как результат обработки 
исходной информа ции. Идеально информа-
ция должна быть полной, своевременной, до-
стоверной, взвешенной и опережающей. На 
практике она может быть недостаточной или 
перегруженной, поспешной или запоздалой, 
искаженной или плохо проверенной. Это об-
условлено следующими основными группа-
ми причин: во-первых, особенностями ин-
формационного пространства руководителя; 
во-вторых, наличием барьеров восприятия. 
Среди барьеров восприятия выделяют ком-
муникативные и барьеры социальной перцеп-
ции. Кроме того, на процесс восприятия ру-
ководителя влияет еще целый ряд факторов, 
обусловленных его индивидными качества-
ми. К их числу относятся темпераментные 
характеристики, характер, а также характе-
рологические, возрастные, этнические и ген-
дерные особенности. В зависимости от них 
руководитель по-разному осуществляет от-
бор информации и формирует информаци-
онную основу управленческой деятельности. 
Он может быть импульсивным или наоборот 
неторопливым и даже медлительным, может 
быть педантичным или поверхностно рас-
сматривать информационный материал, вы-
бирая самое важное, и т. д. На процесс фор-
мирования и, в конечном итоге, содержание 
информационной основы управленческой 
деятельности руководителя значительное 
влияние оказывает склонность личности ру-
ководителя к какому-либо виду мышления –  
наглядно-действенному, наглядно-образно-
му и словесно-логическому. Существуют и 
другие способы выделения видов мышления 
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(теоретическое и практическое; логическое 
и интуитивное и т.д.).  Все указанные пси-
хологические факторы объективно влияют 
на процесс формирования информационной 
основы управленческого решения и, в конеч-
ном итоге, на эффективность управленческой 
деятельности в целом. 

Руководителю важно не только иметь пред-
ставление об основах психологии в управле-
нии, но и обладать такими качествами, как 
рефлексия и самоконтроль. При этом не-
обходимо учитывать, что данные качества 
проявляются на всех этапах управленческой 
деятельности. Под рефлексией в психологии 
понимается психологическое явление, заклю-
чающееся в способности человека к самоот-
ражению своей психики. Это процесс «мыш-
ления о мышлении», который позволяет 
руководителю учитывать в процессе воспри-
ятия информации особенности собственной 
психики [2]. В психологии рефлексия рассма-
тривается и в контексте общения, коммуни-
кации, позволяет обеспечить понимание себя 
и другого. В этом случае рефлексия означает 
рассуждение за другого путем постановки 
себя на его место. С точки зрения формиро-
вания информационной основы управлен-
ческой деятельности рефлексия внутрен-
него мира другого помогает руководителю 
понять мотивацию, психическое состояние, 
индивидные особенности участников ком-
муникационного процесса и тем самым пред-
упредить возникновение информационных 
искажений. Самоконтроль как психическое 
явление позволяет обеспечить сличение па-
раметров собственных действий с эталоном 
поведения. 

Рефлексия и самоконтроль особенно важ-
ны для руководителя в процессе анализа по-
лученной информации и при принятии на ее 
основе управленческого решения. Выработка 
и принятие управленческого решения вы-
ступает ключевой функцией руководителя и 
в наибольшей степени определяет эффектив-
ность его управленческой деятельности. При-
нятие управленческого решения есть процесс 
разрешения сложившейся проблемной ситу-
ации путем выбора альтернативы, позволяю-
щей добиться эффективной реализации целей 

и задач организации. Одним из критериев, 
который позволяет оценить принятое управ-
ленческое решение, является его качество. 
Основными показателями качества управлен-
ческого решения выступают: обоснованность, 
своевременность, реалистичность, эффектив-
ность и оптимальность. Качество управлен-
ческого решения определяется целым рядом 
факторов, среди которых ведущее место зани-
мают факторы, обусловленные содержанием 
психики руководителя. К ним можно отнести 
мотивацию, социальный и профессиональ-
ный опыт, возможности психических познава-
тельных процессов, волевые и эмоциональные 
характеристики, темпераментные, характеро-
логические и другие индивидные особенно-
сти руководителя. Каждый из перечисленных 
компонентов в различной степени влияет на 
характер и процесс принятия управленче-
ского решения. Однако ведущую роль в этом 
процессе играют управленческая мотивация, 
мышление и интеллект руководителя, профес-
сиональные знания и опыт, а также волевые 
качества. 

Теоретические исследования и анализ 
практики российского предпринимательства 
свидетельствуют, что мотивация выступает 
ведущим регулятором управленческой дея-
тельности руководителя в целом и процесса 
принятия управленческого решения в част-
ности. В самом общем виде управленческая 
мотивация представляет собой процесс опре-
деления целей и совокупность побуждений 
руководителя к поиску, выработке и приня-
тию тех или иных способов их достижения. 

В отечественной и зарубежной психологии 
известны различные классификации моти-
вов управленческого поведения и принятия 
решения руководителем. Среди них наиболее 
значимым является разделение мотивов ру-
ководителя, основанное на ценностях и уста-
новках, а также выделение мотивов, в основе 
которых лежит либо достижение успеха, либо 
избегание неудач (Т. Элерс, А. Мехрабиан) [1; 
5; 7]. 

Важную роль в процессе принятия управ-
ленческого решения играет мышление и ин-
теллект руководителя. Более того, принятие 
управленческого решения – это та сфера управ-



Теория и практика управления организационно-экономическими системами

46 Петербургский Экономический журнал  •  № 1  •  2014

ленческой деятельности, в которой значение 
мышления проявляется по-особенному. От 
способности руководителя к выявлению при-
чинно-следственных связей, возникающих в 
социальных системах, в поведении людей, и 
пониманию закономерностей, определяющих 
поведение организации в ее внутренней и 
внешней среде, зависит возможность выбора 
наиболее оптимального способа реализации 
управленческих целей. Мышление руково-
дителя как процесс осуществляется в систе-
ме мыслительных операций: анализа, синте-
за, сравнения, обобщения, систематизации, 
классификации, конкретизации и абстраги-
рования. Развитость мыслительных опера-
ций у руководителя во многом определяет 
качество принимаемых им управленческих 
решений. Наряду с этим выделяется специ-
фическая особенность мышления руководи-
теля, которая особенно выпукло проявляется 
в процессе принятия управленческого реше-
ния. Такой особенностью выступает прак-
тическая направленность мышления. Она 
заключается в том, что «весь процесс мыш-
ления осуществляется «в» и «для» решения 
конкретных практических задач» [2, с. 286]. 
Возможности и особенности мышления про-
являются в его качествах: широте и глубине, 
самостоятельности, оперативности мышле-
ния и его критичности. Качества мышления 
личности руководителя имеют природную 
основу, обусловленную его психофизиоло-
гическими особенностями, но наряду с этим 
могут развиваться в зависимости от осущест-
вляемой деятельности, социальной ситуации, 
в которой она реализуется и усилий по само-
развитию, самообучению и самовоспитанию. 
Каждый из перечисленных факторов не  обя-
зательно представляет собой детерминанту, 
конечным результатом которой является раз-
витие у руководителя тех или иных качеств 
мышления.  Под влиянием других личност-
ных и социальных факторов и условий ха-
рактеристики мышления руководителя могут 
иметь различный вектор изменений. Одна-
ко обязательным условием развития качеств 
мышления является способность к рефлек-
сии, самоанализу и стремление к самосовер-
шенствованию. 

Реализация принятого управленческого 
решения представляет собой комплекс вза-
имосвязанных мероприятий, направленных 
на воплощение принятого решения в жизнь. 
Среди них обычно выделяют следующие: ме-
роприятия по разработке плана выполнения 
решения; мероприятия по доведению замыс-
ла принятого решения до исполнителей и по-
становке задач, связанных с его реализацией; 
меры по мотивации исполнителей; организа-
ция взаимодействия; контроль выполнения 
и корректировка решения и хода его испол-
нения в случае существенных отклонений от 
целевых параметров. В процессе реализации 
управленческого решения психологическая 
составляющая деятельности руководителя 
проявляется не только и не столько в восприя-
тии влияний внешней среды, в интеллектуаль-
но-мыслительных процессах, связанных с раз-
решением организационных проблем и задач, 
а в организации управленческого общения. 

В психологии под управленческим общением 
обычно понимают диалектическое взаимодей-
ствие и взаимоотношения между участниками 
управленческого процесса, обусловленные по-
требностями производственных отношений. 
Управленческое общение пронизывает все 
этапы деятельности руководителя по реали-
зации принятого решения. Успешная реали-
зация принятого решения возможна лишь на 
основе эффективного управленческого обще-
ния. Эффективное управленческое общение 
предполагает, что результаты трудового по-
ведения исполнителей, а в целом и результат 
реализации принятого решения, не просто 
совпадают с поставленной целью и задачами, 
а достигаются с наименьшими затратами вре-
менного, финансового, материального и энер-
гетического ресурсов. Причем достигается это 
за счет инициативы, добросовестности и со-
знательной дисциплины исполнителей управ-
ленческого решения. 

Организовывая управленческое общение 
с сотрудниками, руководитель обязан исхо-
дить из того, что главным условием успеха 
реализации принятого управленческого ре-
шения будет деятельность исполнителей. Это 
означает, что ведущими умениями и навыка-
ми руководителями должны быть: а) умения 
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и навыки доведения информации, необходи-
мой для реализации принятого решения, до 
исполнителей; б) умения и навыки мотива-
ции исполнителей на добросовестное испол-
нение поставленных задач; в) умения, свя-
занные с оказанием помощи исполнителям в 
ходе работы; г) умения и навыки организации 
контроля исполнения поставленной задачи. 

Организация эффективного управленче-
ского общения предполагает, что руководи-
тель строит взаимодействие с другими участ-
никами управленческого процесса, опираясь 
на знания психологии людей, закономерно-
стей и механизмов, детерминирующих их 
социальное и трудовое поведение и деятель-
ность, социально-психологических законо-
мерностей, регулирующих отношения и вза-
имодействие в профессиональных группах. 
Кроме того, значительную роль в построении 
эффективного управленческого общения 
играет уровень коммуникативной компе-
тентности руководителя. Коммуникативная 
компетентность руководителя представлена 
определенным уровнем личного и професси-
онального опыта, общих и специальных зна-
ний, позволяющих успешно устанавливать и 
поддерживать необходимые коммуникации 

с различными субъектами социального и 
организационного взаимодействия. Комму-
никативная компетентность формируется на 
основе определенных способностей человека 
и является результатом его личностного и 
профессионального развития. Руководитель, 
обладающий высоким уровнем коммуника-
тивной компетентности, способен выстраи-
вать наиболее оптимальное информационное 
пространство в организации, постоянно ре-
гулировать процессы, протекающие в нем и 
осуществлять эффективные коммуникации 
в любой складывающейся ситуации социаль-
ного взаимодействия.  В то же время недоста-
точные коммуникативные знания и умения 
не позволяют руководителю создавать про-
странство, в котором осуществляется опти-
мальное и эффективное распространение не-
обходимой информации. 

Таким образом, даже общий обзор управ-
ленческой деятельности руководителя позво-
ляет сделать вывод о том, что ее успешность 
может быть достигнута лишь в случае, если 
на всех ее этапах учитываются закономер-
ности функционирования психики личности 
всех субъектов управленческого процесса, 
психологии профессиональной группы. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены современные подходы к формированию стратегии 
развития вуза в условиях реформирования системы профессионального об-
разования на основе формирования инновационных кластеров. Формиро-
вание инновационных кластеров выдвигает новые требования к органи-
зации процесса образования и компетенции выпускников вузов. Поэтому 
необходимо сформировать новое видение процесса получения знаний в ус-
ловиях создания инновационных кластеров и с учетом роли вузов в иннова-
ционном кластерном развитии.

Ключевые слова: стратегия развития, кластер, вуз, стратегические при-
оритеты, инновации, образование.

Abstract. 
The article discusses current approaches to develop strategy of the Institution of 
Higher Education in terms of system reformation of vocational education through 
the innovative clusters development. Innovative clusters formation creates new de-
mands on the education process organization and competence of graduates. There-
fore it is necessary to form a new vision of learning process in terms of innovation 
clusters creation and the role of Institutions in the innovation cluster development.

Key words: development strategy, cluster, the Institution of Higher Education, stra-
tegic priorities, innovations, and education.
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Вопрос формирования стратегий развития 
вузов в современных условиях инновацион-
ных преобразований в национальной эконо-
мике становится одним из важнейших направ-
лений дальнейшего регулирования системы 
высшего профессионального образования. 
Демографический кризис, высокий уровень 
конкуренции на рынке образовательных ус-
луг на национальном и мировом уровне дик-
туют необходимость проведения реформ по 
повышению конкурентоспособности высше-
го профессионального образования в России. 
Высокая конкуренция среди вузов, коммер-
циализация деятельности по предоставлению 
образовательных услуг в условиях демографи-
ческого кризиса в стране, в условиях интегра-
ции в европейское и мировое образовательное 
пространство обусловливают необходимость 
проведения реформ высшего профессиональ-
ного образования [1].

За последние десятилетия в России прово-
дятся реформы высшего образования, но они 
противоречивы и недостаточны для устойчи-
вого функционирования и развития системы 
высшего профессионального образования 
в стране. Реформирование высшего про-
фессионального образования должно быть 
неразрывно связано с федеральными и ре-
гиональными программами социально-эко-
номического развития территорий на основе 
кластерных преобразований в экономике, что 
позволит вывести национальную экономику 
на новый более высокий уровень развития, 
повысить конкурентоспособность и занять 
лидирующие позиции на мировом уровне. 
Выбор стратегических приоритетов развития 
вузов позволит сформировать систему полу-
чения новых знаний, опыта и навыков, соот-
ветствующих современным требованиям соз-
дания конкурентоспособной инновационной 
экономики регионов на основе кластерных 
преобразований.

На современном этапе развития системы 
предоставления образовательных услуг ву-
зами отсутствует механизм координации 
процесса обучения, исследований, навыков 
овладения профессией на основе получения 
опыта [1]. Поэтому необходимо сформиро-
вать стратегии развития вузов для создания 

системы предоставления образовательных 
услуг в современных условиях и дальнейшей 
перспективе.

Под стратегией вуза следует понимать соз-
дание конкуренции, содержащей комплекс 
взаимосвязанных мер по достижению по-
ставленных целей и задач на основе изучения 
закономерностей, внешних и внутренних об-
стоятельств, обеспечивающих эффективную 
деятельность образовательного учреждения 
высшего профессионального образования. 
Стратегия развития вуза должна учитывать 
закономерности и концептуальные основы 
высшего образования в развивающемся об-
ществе с учетом внешних и внутренних усло-
вий, соответствовать прогнозируемым тен-
денциям развития общества, определять цели 
и задачи, разрабатывать конкретные меры, 
технологии, методы, способы, организаци-
онные формы для достижения поставленных 
целей и задач. При этом в ней необходимо 
предусматривать комплекс взаимосвязанных 
мер и этапов решения задач, осуществляемых 
руководством и персоналом для достижения 
поставленных целей [2].

Стратегия развития вуза должна в себя 
включать:

•	 приоритеты и цели долгосрочного раз-
вития вуза на основе доминирующих прин-
ципов и традиций образовательного учреж-
дения;

•	 постановку конкретных задач по дости-
жению поставленных целей;

•	 конкретные этапы и шаги решения по-
ставленных задач для достижения предпола-
гаемых целей на основе имеющихся возмож-
ностей и с учетом благоприятных факторов;

•	 оценку эффективности деятельности 
вуза.

Разработка стратегии вуза является фун-
даментом для создания системы получения 
образовательных услуг высшего образования 
с учетом изменяющихся условий, на осно-
ве стратегического планирования и системы 
управления. Стратегическое планирование 
образовательного процесса вуза позволяет 
создать систему предоставления образова-
тельных услуг на основе анализа имеющихся 
возможностей, перспектив развития и повы-
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шения потенциала конкурентных преиму-
ществ вуза в изменяющихся внешних усло-
виях рынка образовательных услуг. При этом 
необходимо определить критерии эффектив-
ности деятельности вуза. Одним из важней-
ших показателей, на наш взгляд, является 
востребованность выпускников вуза на рын-
ке труда.

Научно обоснованная стратегия развития 
вуза должна соответствовать реалиям сегод-
няшнего дня в перспективе долгосрочного 
прогноза развития системы высшего обра-
зования в стране, учитывая перспективные 
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планы социально-экономического развития 
регионов и страны в целом. Стратегия разви-
тия вуза базируется на положительной преем-
ственности, при этом необходимо учитывать 
тенденции изменяющихся условий рынка в 
предоставлении образовательных услуг.

По нашему мнению, главной задачей стра-
тегии развития вуза является долгосрочное 
устойчивое развитие в контексте социально-
экономического развития общества, науки 
и техники, а также системы образования. На 
рисунке 1 представлены стимулы и движущие 
силы для разработки стратегии развития вуза.

Рисунок 1
Стимулы и движущие силы стратегии развития вуза

Основными принципами при формирова-
нии стратегии развития вуза являются:

•	 обеспечение развития системы образо-
вательных услуг;

•	 получение высококачественных услуг 
высшего профессионального образования;

•	 взаимосвязь с общими тенденциями 
стратегий государственного развития высше-
го образования;

•	 адаптация образовательных услуг, пре-
доставляемых вузом, к быстроизменяющим-
ся условиям рынка с освоением новшеств и 
современных технологий образовательных 
процессов.

За последние двадцать лет в России пре-
валировал этап несистемной реструктури-
зации вузов в целях выживания, перехода 
от жестко централизованной модели управ-
ления вузами к модели выживания в рамках 

сокращения бюджетного финансирования. 
Сокращение бюджетного финансирования 
в 1992–2005 гг. привело к внедрению плат-
ных форм обучения, спектр специальностей 
и направлений подготовки практически не 
изменялся, силы вузов были сосредоточены 
на сохранении кадров и традиций вузов, не 
предполагая их развития. В 2006–2010 гг. в 
ходе профессионализации управления уни-
верситетами возникла задача модернизации 
высшего профессионального образования 
и соответствия его уровня мировым стан-
дартам образования [2]. В соответствии с 
данными задачами возникла необходимость 
применения опережающих стратегий раз-
вития высшего профессионального обра-
зования, изучения основ университетского 
маркетинга и менеджмента на основе иссле-
дования зарубежного опыта.
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На современном этапе развития нацио-
нальной экономики назрела необходимость 
соответствия уровня высшего профессио-
нального образования требованиям иннова-
ционной экономики, призванной обеспечить 
социально-экономическое развитие обще-
ства, гибко реагируя на изменяющиеся усло-
вия рынка. Поэтому главной задачей вузов 
является разработка новых стратегий разви-
тия в соответствии с тенденциями инноваци-
онного развития национального рынка труда, 
обеспечения кадрами, соответствующими со-
временному уровню развития науки и техни-
ки в сферах высоких технологий.

При разработке стратегий развития необхо-
димо исходить из необходимости устойчиво-
сти и эффективности функционирования вуза 
в условиях изменяющейся среды. Развитие вуза 
на основе кластерной стратегии определяется 
при этом как комплекс принципов деятельно-
сти организации высшего профессионального 
образования и ее отношений с внешней и вну-
тренней средой, перспективных целей органи-
зации, а также соответствующих решений по 
выбору инструментов достижения этих целей. 
Стратегия вуза в данном контексте определя-
ется конкурентной позицией, системой ценно-
стей, структурной организацией, мотивацией к 
занимаемому сегменту рынка образовательных 
услуг. Стратегия развития вуза должна быть 
подвижной, гибко реагирующей на внешние и 
внутренние обстоятельства, трансформируясь в 
зависимости от изменения рыночной ситуации. 

Разработка стратегии осуществляется на 
основе миссии вуза, определения целей и 
главных задач, конкретных этапов их выпол-
нения, маркетинговых исследований, иссле-
дований сегментов рынка образовательных 
услуг, исследований рынка труда и сегмента-
ции рынка потребителей. Стратегия развития 
вуза на основе кластерной концепции дает 
знания о потенциальных потребителях, сег-
ментации рынка образовательных услуг, кон-
курентах и спектре образовательных услуг.

Одними из составляющих стратегии вуза 
на основе кластерного подхода являются кре-
ативная и коммуникационная модели разви-
тия [3].

Креативная модель подразумевает созда-
ние образа вуза, элементов наполнения и вос-
приятия. Реализацией этой модели является 
создание имиджа вуза, который будет осно-
вой для взаимодействия вуза и потенциаль-
ных потребителей.

Процесс формирования имиджа вуза со-
стоит из следующих этапов:

•	 идентификации вуза;
•	 позиционирования вуза;
•	 визуализации образа вуза как субъекта 

рынка образовательных услуг;
•	 создания символа образа вуза.

Комплекс сформированных ключевых по-
сланий, которые образуют корпоративную 
идентичность вуза, определяет его образ как 
субъекта на рынке образовательных услуг 
(рисунок 2).
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Рисунок 2
Воздействие корпоративной идентичности вуза на субъекты рынка образовательных услуг
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Коммуникативная модель развития вуза 
определяется коммуникационной програм-
мой, включающей разработку логотипа, фир-
менного стиля и слогана, а также рекламу и 
другие соответствующие мероприятия по его 
продвижению.

Следующими этапами формирования стра-
тегии являются:

•	 текущее оперативное планирование, 
включающее определение конкретных эта-
пов, назначение ответственных исполнителей 
и сроков выполнения работ;

•	 формирование бюджета, необходимо-
го для достижения целей вуза, с разработкой 
конкретных мероприятий и затрат, связан-
ных с их реализацией;

•	 контроль за расходованием средств на 
основе мониторинга проведения работ и за-
трат на их реализацию по показателям дея-
тельности;

•	 оперативное управление процессами 
реализации стратегии на основе анализа по-
казателей деятельности вуза с целью повыше-
ния его эффективности.

Проводимая государством политика по раз-
витию экономики на основе формирования 
инновационных кластеров предполагает разви-
тие человеческого капитала, инфраструктуры 
регионов, поддержку развития и распростра-
нение новых знаний и технологий как важ-
нейших условий повышения эффективности 
и конкурентоспособности экономик регионов 
с целью повышения конкурентоспособности 
национальной экономики на мировом уровне. 
Реализация государственных, региональных, 
муниципальных кластерных программ иннова-
ционного развития экономики диктует новые 
высокие требования к подготовке кадров, отве-
чающих современным требованиям [3]. 

Целью формирования инновационного кла-
стера является создание мощного, глобального 
инновационного центра в мировом масштабе. 
Для обеспечения функционирования иннова-
ционного кластера требуется создать систему 
образования по подготовке кадров для различ-
ных направлений и уровней подготовки, необ-
ходимых для высокотехнологичных отраслей 
экономики, а также решения производствен-
ных, сервисных, эксплуатационных задач функ-
ционирования инновационного кластера.

По нашему мнению, необходимо разрабо-
тать следующие основные направления раз-
вития вуза в рамках кластерной концепции:

•	 формирование в кластере сообщества 
специалистов, способных эффективно осу-
ществлять инновационную деятельность, ос-
ваивая новые знания, внедряя их на практике, 
передавая опыт и знания новым специали-
стам, необходимым для инновационного раз-
вития;

•	 создание необходимых благоприятных 
условий для формирования сообществ спе-
циалистов, преподавателей и аспирантов для 
решения инновационных задач;

•	 расширение интеграции науки, бизнеса 
и образования;

•	 создание новой парадигмы, содержа-
ния и методики образования, направленных 
не на транслирование знаний, а на управле-
ние познавательной деятельностью в процес-
се решения проблем методами активного об-
учения;

•	 создание новых подходов к организа-
ции НИР, формированию исследовательских 
навыков студентов и школьников в условиях 
рыночной экономики. 

В рамках эффективного функционирования 
инновационного кластера также необходимо 
создать центр, который будет заниматься обра-
зовательной деятельностью по направлениям, 
связанным с инновационными технологиями, 
инжинирингом, научными исследованиями в 
условиях изменяющегося рынка.

Для развития инновационного кластера 
при взаимодействии с вузом необходимо:

1. Создание и развитие системы научно-об-
разовательных центров (НОЦ) для интегра-
ции образования, науки, бизнеса. Формиро-
вание исследовательской магистратуры на 
базе НОЦ, создание условий для проведения 
студенческих и производственной практик с 
обязательным проведением научно-исследо-
вательских работ.

2.  Создание ряда научных центров, имею-
щих современное оборудование, штатных со-
трудников, способных в кратчайшие сроки 
проводить опережающие исследования по ак-
туальным темам. Руководство данными цен-
трами целесообразно осуществлять ученым, 
зарекомендовавших себя в определенных об-
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ластях деятельности. В данных центрах необ-
ходимо осуществлять подготовку специали-
стов высокой квалификации, необходимых 
для внедрения инновационных разработок на 
предприятиях инновационного кластера.

3. Участие инновационного кластера в оте- 
чественных и зарубежных грантовых про-
ектах, государственных и региональных 
целевых программах с привлечением пред-
приятий–участников кластера, отдельных 
коллективов, специалистов.

В рамках инновационного кластера на базе 
интеграции образования, науки и бизнеса пред-
полагается создание единого образовательного 
пространства с формированием базовых ка-
федр резидентов кластера, стажировкой пре-
подавателей с целью получения компетенций 
изучения технологических цепочек кластера и 
подготовки новых специалистов в соответствии 
с современными требованиями. Функции за-
казчика по развитию системы подготовки но-
вых специалистов возлагаются на структуру 
управления кластером, что предполагает неза-
медлительное реагирование на запросы рынка 
труда. Предусматривается создание информа-
ционных ресурсов кластера, реализация изда-
тельских программ и организация культурных 
мероприятий.

Функционирование инновационного кла-
стера предполагает наличие инвестирования 
для создания университетского комплекса, 
в состав которого будут входить научно-об-
разовательные центры, студенческий кампус, 
центры координации и интеграции развития 
образования в кластере, центр мониторинга 
и исследования прогнозов развития рынка 

труда, центр электронного доступа к системе 
библиотек, центр сертификации и т. д. [3].

В инновационном кластере оценка эффек-
тивности работы производится на основе 
интегральных целевых индикаторов и пока-
зателей, необходимых для мониторинга дея-
тельности кластера и принятия оперативных 
мер для повышения эффективности его рабо-
ты. Показатели оценки деятельности кластера 
отражают эффективность образовательной, 
научной, инновационной деятельности, раз-
витие кадрового потенциала и финансовые 
показатели деятельности.

Создание и функционирование иннова-
ционного кластера создаст благоприятные 
условия для самореализации молодых вы-
сококвалифицированных кадров, что не-
сомненно даст хорошие плоды в будущем  
станет толчком для развития отечественной 
науки, образования, привлекая новые поко-
ления молодых людей для создания новой 
инновационной национальной экономики, 
которая станет базой для социально-эконо-
мического развития страны.

По нашему мнению, создание научно обо-
снованной стратегии развития вуза предпо-
лагает развитие интеграционных процессов 
образования, науки, бизнеса с учетом реали-
зации государственных, региональных кла-
стерных программ инновационного развития 
экономики на основе поддержки, развития 
системы получения новых знаний как важ-
нейшего условия повышения эффективности 
экономик регионов с целью повышения кон-
курентоспособности национальной экономи-
ки на мировом уровне. 
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Социально-культурная сфера Российской 
Федерации на протяжении длительного вре-
мени, в том числе и в постсоветский период, 
рассматривалась в качестве дотационного 
сектора, не способного стабильно функци-
онировать в условиях рынка и одновремен-
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Аннотация.
Рост числа экономически успешных предприятий культуры, образова-
ния, здравоохранения в последние двадцать лет убедительно доказывает, 
что при эффективном применении управленческих технологий в социаль-
но-культурной сфере есть существенные резервы для развития. В связи с 
этим возрастает роль и необходимость выявления особенностей и при-
оритетов развития, а также определения стратегических целей и задач 
отрасли. 
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Abstract.
The growing number of economically successful enterprises in Education, Culture 
and Healthcare for the last twenty years has proved that there is considerable po-
tential for development, if management technologies in the social and cultural 
sphere are applied effectively. Therefore the role and the need to identify the char-
acteristics and development priorities become important, as well as to define stra-
tegic goals and objectives of the industry. 

Key words: strategic management, the cultural sphere, the common cultural space, 
the cluster approach.

но выполнять свои профильные функции. 
Однако рост числа экономически успешных 
предприятий культуры, образования, здраво-
охранения на протяжении последних 20 лет 
убедительно доказывает, что при эффектив-
ном применении управленческих техноло-
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гий в социально-культурной сфере имеются 
существенные резервы для ее развития. Спе-
циалисты и ведущие экономисты прогнози-
руют в среднесрочной перспективе рост вос-
требованности культурных продуктов среди 
населения, возрастание значимости сферы 
культуры для народного хозяйства и потре-
бления, а также увеличение доли работников 
в сфере культуры.

Таким образом, становится очевидной не-
обходимость определения стратегических 
приоритетов в развитии сферы культуры и 
выделения особенностей развития отрасли.

Стратегическое управление на предпри-
ятиях сферы культуры имеет ряд особен-
ностей. Во-первых, сама отрасль культуры 
представляет собой многоуровневую систе-
му, состоящую из разнородных хозяйствен-
ных субъектов. Таким образом, при приня-
тии стратегических решений, касающихся 
всей сферы культуры в целом, необходимо 
учитывать различия потребностей отдельных 
групп потребителей, а также различия соци-
ально-экономического развития территорий, 
на которых функционируют предприятия 
сферы культуры. Во-вторых, необходимо рас-
сматривать предприятия сферы культуры 
дискретно, в соответствии с их направленно-
стью, ведь не существует единого стратегиче-
ски верного решения для небольшого кино-
театра в спальном районе Санкт-Петербурга 
и для крупного музейного комплекса. Таким 
образом, необходимо выработать множе-
ство стратегий управления  в зависимости 
от эффективности функционирования пред-
приятия, его отраслевой принадлежности и 
специфики деятельности. В тоже время нель-
зя забывать, что одной из о сновных задач 
сферы культуры является повышение куль-
турного уровня населения, а значит, какие-
то стратегически важные решения должны 
приниматься для всей сферы культуры в 
целом. В-третьих, необходимо помнить, что 
большинство предприятий сферы культуры 
и искусства находятся на государственном 
материально-техническом и финансовом по-
печении. Поэтому особое место занимают 
стратегические решения, связанные с при-
влечением частного финансового капитала, 

созданием благоприятного инвестиционного 
климата или поиском путей выхода предпри-
ятий сферы культуры на самообеспечение.

Одной из ярких тенденций современного 
общественного развития является объеди-
нение бизнеса с различными сферами жизни 
общества – культурой, наукой, образовани-
ем, искусством, спортом. Зачастую подобная 
деятельность учитывает взаимные интересы 
сторон, а не осуществляется на чистом энту-
зиазме или из принципа альтруизма. В связи с 
этим все большее значение в социально-куль-
турной сфере приобретают такие формы пар-
тнерства, как спонсорство, патронаж, благо-
творительность, фандрайзинг.

Поддержка изобразительного и музыкаль-
ного искусства, литературы, кино, театров, 
музеев, библиотек привлекает современный 
бизнес не только возможностями рекламы и 
формирования репутации фирмы через эту 
сферу, дающими максимальный «выход на 
общество», но и, очевидно социальной зна-
чимостью, а также возможностью выхода на 
международные, зарубежные рынки в образе 
стороннего наблюдателя, интересующегося 
культурой данной страны, поддерживающего 
естественные человеческие ценности и твор-
чество [1, с. 108].

Ярким примером спонсорства в области 
культуры является французский винный 
кооператив «Cave Vinicole de Ribeauville», 
который в 1995 г. основал ассоциацию «l’Art 
au-delà du Regard» («Искусство за пределами 
зрения»), призванную облегчить доступ  сле-
пых людей  к искусству, природе и культуре. В 
результате по сегодняшний день программы 
и инициативы «Cave Vinicole de Ribeauville» 
одновременно сочетают в себе не только 
культурные, но и социальные аспекты [2].

Популярный в последнее десятилетие не-
традиционный способ продвижения автомо-
билей средствами киноискусства используют 
известные автоконцерны. Еще в 2002 г. Toyota 
Motor Corp. заключила глобальный альянс с 
медийной империей Vivendi Universal, в рам-
ках которого реклама фирменных автомо-
билей размещалась в парках развлечений, 
в кинофильмах и на музыкальных дисках. 
Благодаря подобным контрактам между ки-
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нокомпаниями и автоконцернами, в фильме 
«Люди в черном-2» герои ездят на Mercedes 
E-класса, во второй части «Матрицы» мы 
встречаем Cadillac, а Джеймс Бонд – творение 
английского писателя Яна Флеминга – появ-
лялся за рулем самых культовых машин со-
временности.

В то же время спонсорство может способ-
ствовать диверсификации деятельности фир-
мы – одной из наиболее эффективных страте-
гий развития бизнеса [1, с. 107].

В результате за счет распространения по-
добных механизмов, современных методов и 
технологий взаимодействия между внешней 
средой и сферой культуры должна быть соз-
дана прочная связь, способствующая сохра-
нению взаимодействия между предприятия-
ми сферы культуры и государством, а также 
благотворителями, спонсорами, патронами. 
Это дает возможность реализации совмест-
ных культурных проектов, а также способ-
ствует поддержанию внутреннего потенциа-
ла учреждений сферы культуры, сохранению 
культурно-исторического наследия, а также 
привлечению финансовых и товарных пото-
ков, получению дополнительных консульта-
ционных и информационных услуг.

В то же время стратегия долгосрочного раз-
вития предприятия сферы культуры может 
быть направлена на осуществление и внедре-
ние кластерного подхода к управлению орга-
низациями. Благодаря трудам таких видных 
исследователей, как М. Портер, М. Энрайт, 
Дж. Даннинг, Р. Мартин в начале 1990-х гг. в 
развитых странах на практике начала приме-
няться кластерная теория.

Кластер, или промышленная группа, – это 
группа географически соседствующих взаи-
мосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной 
сфере и характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг друга 
[3, с. 90].

В случае, если несколько различных пред-
приятий отрасли или смежных отраслей кон-
центрируются в одной географической зоне, 
активно кооперируются с поставщиками, 
потребителями и конкурентами, выпускают 
конкурентоспособную продукцию и борются 

за завоевание рынка и привлечение клиентов, 
они образуют кластер. В рамках этого класте-
ра достижения одного экономического субъ-
екта способно оказывать положительное вли-
яние на все окружение в целом и совокупный 
рост конкурентоспособности.

Осуществление в рамках стратегического 
управления кластерного подхода к функци-
онированию учреждений в социально-куль-
турной сфере, по мнению автора, может спо-
собствовать:

•	 повышению качества услуг, предостав-
ляемых учреждениями сферы культуры;

•	 развитию внешней и внутренней конку-
ренции в рамках культурных кластеров;

•	 стремлению к поиску, внедрению и при-
менению учреждениями сферы культуры со-
временных социальных, информационных и 
инновационных технологий;

•	 повышению уровня культурных по-
требностей населения;

•	 развитию партнерских отношений с 
представителями бизнес-среды;

•	 эффективному взаимодействию раз-
личных учреждений социально-культурной 
сферы, налаживанию долгосрочных связей, 
реализации совместных проектов;

•	 расширению спектра предоставляемых 
учреждениями культуры услуг за счет нала-
живания партнерских отношений, возникно-
вения синергетического эффекта;

•	 повышению престижности труда ра-
ботников сферы культуры, росту заработной 
платы.

В рамках долгосрочного стратегического 
развития сферы культуры в последние годы 
во многих регионах нашей страны активно 
развиваются программы создания единого 
культурного пространства. Так, например, 
начиная с 2005 г. Комитет культуры Новго-
родской области инициировал и реализует 
комплексную программу развития единого 
культурного пространства области [4, с. 4].

По мнению В. С. Безрукова, «единое куль-
турное пространство – это политика от-
крытого развития культурно-национальных 
автономий, обществ и организаций, взаимо-
обмена культурными мероприятиями, предо-
ставления возможности развиваться самоде-
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ятельному творчеству и профессиональному 
искусству» [5, с. 44].

Создание единого культурного простран-
ства в современных реалиях становится акту-
альным в связи с ростом проблем в отрасли 
культуры, связанных с:

•	 утратой как отдельных объектов куль-
турного наследия, так и их историко-куль-
турной среды;

•	 падением интереса к культурно-исто-
рическому наследию и востребованности 
традиционных услуг сферы культуры (теа-
тры, музеи, концертные площадки), ростом 
новых форм социокультурной деятельно-
сти населения (в основном в сфере Интер-
нета или на основе его коммуникативных 
возможностей), в первую очередь, среди мо-
лодежи;

•	 хроническим дефицитом средств на со-
держание объектов социально-культурной 
деятельности, в первую очередь, на уровне 
местного самоуправления;

•	 острыми кадровыми проблемами, свя-
занными с низким уровнем оплаты труда [6].

Так, в Новгородской области миссия созда-
ния единого культурного пространства была 
сформулирована следующим образом: «Соз-
дание условий для полноценного и гармонич-
ного развития личности через сохранение 
культурного наследия (материального и не-
материального), традиций и их актуализации 
в современной жизни» [4, с. 4].

При поиске управленческих решений, об-
ладающих мультипликативным эффектом в 
борьбе с проблемами, вызванными негатив-
ными социально-демографическими факто-
рами в Республике Карелия, в качестве од-
ного из главных источников таких решений 
в рамках концепции долгосрочной целевой 
программы «Культура Карелии на период 
2013–2018 годы» была определена сфера куль-
туры.

Стратегической целью данной программы 
является «создание условий для повышения 
качества жизни населения Карелии на основе 
всестороннего освоения культурных ресур-
сов республики и более широкого удовлетво-
рения потребностей граждан услугами сферы 
культуры» [6].

В связи с этим приоритетными задачами в 
области формирования единого культурного 
пространства являются:

•	 создание единой культурной среды на 
основе учета специфики региона и примене-
ния проектного подхода;

•	 развитие и продвижение бренда терри-
тории, а также повышение привлекательно-
сти культурного потенциала города, региона, 
государства;

•	 формирование единого информацион-
ного пространства, налаживание межсекто-
рального партнерства;

•	 формирование культурных ценностей 
населения;

•	 улучшение качества предоставляемых 
учреждениями сферы культуры услуг с уче-
том современных технологий и потребностей 
населения;

•	 привлечение и сохранение в отрасли 
высококвалифицированных кадров, в том 
числе за счет повышения качества образова-
ния и престижности работы в сфере культу-
ры и искусства.

Стоит отметить, что, учитывая специфику 
отрасли, важной задачей для учреждений сфе-
ры культуры также является определение кри-
териев оценки экономической и социальной 
эффективности стратегического управления.

При анализе экономических результатов 
деятельности предприятия обычно исполь-
зуются такие показатели, как рентабельность 
производства, капитала или оказания услуг, 
объем прибыли, уровень оплаты труда, про-
изводительность и другие. При оценке эко-
номической эффективности стратегического 
управления организациями сферы культуры 
нецелесообразно использовать те же крите-
рии оценки, что и в других отраслях нацио-
нальной экономики, учитывая, что основной 
функцией таких учреждений не является из-
влечение прибыли.

Следует отметить, что в сфере культу-
ры важен не объем услуг, предоставленных 
определенному количеству потребителей за 
определенный отрезок времени, а уровень 
удовлетворения общественных потребно-
стей в связи с пользованием данной услу-
гой.  Поэтому важными факторами оценки 
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эффективности стратегического управления 
деятельностью хозяйствующих субъектов в 
отрасли культуры является выявление кри-
териев определения ценности той или иной 
культурной услуги или культурного продукта 
для потребителя.

Таким образом, стратегическими задачами 
для всей отрасли культуры в целом можно 
считать – создание условий для повышения 
уровня культурного развития населения; фор-

мирование обстановки доступности граждан 
к культурным продуктам и ценностям; ис-
пользование в деятельности учреждений сфе-
ры культуры современных информационных 
и социальных технологий, инновационных 
форм и методов работы, а также привлечение 
в отрасль современных профессиональных 
кадров и выработку критериев для оценки 
социальной и экономической эффективности 
стратегического управления.
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Целостность взгляда на методологию управ-
ления информационными рисками основана 
на том, что данный инструментарий дает воз-
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Аннотация. 
Основной способ сведения к минимуму информационных рисков – расчет их 
количественных значений и разработка методов управления ими. Среди 
имеющегося множества методов анализа и управления информационными 
рисками наиболее эффективными являются экономико-математические 
методы управления информационными рисками. Выбор определенного ме-
тода управления информационными рисками напрямую зависит от каче-
ства и количества информации, которой владеет эксперт, производящий 
оценку информационных рисков.

Ключевые слова: информационные риски, информационная угроза, поли-
тика информационной безопасности, математические методы, система 
оценки, степень уязвимости.

Abstract. 
The basic approach in the information risk minimization performs their quantitative 
values calculation and management techniques development. Among the existing 
set of methods of analysis and information risk management the most effective are 
economic and mathematical methods of the informational risk management. Quality 
and quantity of information, which expert possesses evaluating informational risks, 
defines a specific method selection for information risk management.

Key words: information risk, information threats, information security policy, 
mathematical methods, rating system, the degree of vulnerability.

можность оценить существующий уровень ин-
формационных рисков в отечественных ком-
паниях. Это особенно актуально в условиях, 
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когда к современному бизнесу предъявляются 
повышенные требования в области защиты 
корпоративной информации. Среди огромно-
го количества методов анализа и управления 
информационными рисками наиболее эффек-
тивными признаны различные экономико-ма-
тематические методы [1].

Экономико-математические методы анализа 
информационных рисков можно классифици-
ровать по группам, выделяя методы, основан-
ные на:

1) элементарной математике;
2)  математическом анализе: (вариацион-

ное, интегральное и дифференциальное ис-
числение);

3) математической статистике:
•	 исследование одномерных массивов 

статпоказателей,
•	 исследование многомерных массивов 

статпоказателей;
4) математическом программировании:
•	 линейное программирование,
•	 блочное программирование;
•	 нелинейное программирование (параме-

трическое, квадратическое, целочисленное);
•	 динамическое программирование;

5) исследовании операций: 
•	 решение линейных программ; 
•	 теория игр – математическое моделиро-

вание по принятию оптимального решения в 
условиях конфликта либо неопределенности 
сторон, у которых разные интересы [2];

6)  методах кибернетики (производится 
анализ процессов и явлений, рассматривая их 
с позиции механизмов и законов движения в 
них информации): 

•	 методика распознавания образов;
•	 методика обучения посредством игр;
•	 методика моделирования;
•	 методика имитации;
•	 методика системного анализа;

7) методах математической оптимальности;
8)  эвристических методах – решение про-

блем опирается на оценки, прошлый опыт и 
интуицию экспертов по оценке информаци-
онных рисков;

9) балансовых методиках – основаны на со-
отношениях, пропорциях, структурах инфор-
мационных рисков;

10) методах факторного анализа – основа-
ны на постепенном переходе от факторов к 
результатам, либо от результатов к факторам 
с целью раскрытия количественных факто-
ров, влияющих на динамику результата. 

Подробно остановимся на некоторых мето-
дах, отметив их достоинства и недостатки.

Для методов, основанных на линейном 
программировании, характерна линейная 
зависимость целевой функции от системы 
выбранных переменных. Для составления 
математической модели линейного програм-
мирования оцениваемого информационного 
риска нужно пройти этапы: 

1) определения системы переменных, выбо-
ра единиц измерения для каждой переменной; 

2) записи системы ограничений;
3) составления целевой функции. 
Существуют несколько методов реше-

ния задач линейного программирования: 
симплекс-метод Данцига, метод последова-
тельного уточнения оценок Лямке, метод 
последовательного сокращения невязок Кан-
торовича.

Достоинства методов линейного програм-
мирования: 

1) точность расчетов; 
2) наличие универсального алгоритма 

(симплекс-метода), дающего возможность 
решения любой задачи линейного програм-
мирования. 

Недостатки методов линейного програм-
мирования: 

1) необходимость преднамеренного созда-
ния детерминированных ситуаций; 

2) необходимость в четко заданных услови-
ях системы. 

В методах, основанных на теории игр, рас-
сматриваются ситуационные модели, в ко-
торых информация имеет вероятностный 
характер, а подчас вовсе неизвестна. Источ-
ником теории игр является теория графов. В 
теории игр строится математическая модель 
конфликтов, вариаций, в которых сталкива-
ются интересы сторон, когда все приложен-
ные усилия сторон сводятся к достижению 
ими собственных интересов. Муллен утверж-
дал [3], что: «игра выступает идеальной мате-
матической моделью поведения коллектива, 
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в которой участники оказывают влияние на 
результат игры, а их заинтересованность раз-
лична». Оуэн [2] доказывал, что любая игра 
состоит из трех элементов: ходов, как личных 
(игроки осознанно выбирают и осуществля-
ют определенное действие), так и случайных 
(механизм случайной выборки); вероятного 
недостатка данных; выигрыша. Математиче-
ская игровая модель базируется на перечис-
лении участников, указании всевозможных 
стратегий игроков, а также возможном коли-
чественном выигрыше в случае выбора опре-
деленной стратегии. 

В теории статистических решений, кото-
рую описал Вальд, все изучаемые вариации не 
рассматриваются как конфликтные, а неопре-
деленность наступает от объективных пара-
метров, а не от сознательных действий против-
ника. Подобные теории носят название «игра с 
природой», в них сознательные действия при-
сущи исключительно одному участнику [4]. 

Метод нечетких множеств применяется в 
случае отсутствия необходимого количества 
достоверной информации при управлении ин-
формационными рисками. Кофман утверждал, 
что «в теории нечетких подмножеств есть воз-
можность описания информации, подвержен-
ной нечеткому ограничению, все то, что разде-
лено не очень тонкими границами, к примеру 
личностному восприятию и описанию челове-
ка [5]. В случае наличия некоторых вариаций 
и множества критериев определяют понятия, 
а оценки вариантов представляют собой сте-
пени соответствия указанным понятиям. Для 
определения степени соответствия определен-
ного варианта назначенным критериям, стро-
ится функция совместимости, а затем опреде-
ляются конкретные значения данной функции 
по заданным критериям. Лучший вариант вы-
бирают как пересечение нечетких множеств с 
заданными критериями [5].

Рассмотрим метод оценки субъективных 
вероятностей. Практическое применение 
этого метода возможно в следующем случае:

•	 если имеет место некачественная объ-
ективная вероятность;

•	 если имеется предположение, что полу-
ченная вероятность будет отсутствовать в бу-
дущем;

•	 если отсутствуют объективные данные 
наблюдений в прошлом.

В подобной ситуации субъективная веро-
ятность рассматривается как мера уверен-
ности экспертов по оценке информационных 
рисков в вероятности свершения событий. Ее 
можно представить следующими способами: 
распределением вероятностей на множестве 
событий, бинарным отношением на множе-
стве событий и др. [6]. 

При определении субъективной вероятно-
сти процесс делится на три этапа:

1. Подготовительный, на нем выделяется 
объект исследования как определенное мно-
жество событий. Далее предварительно ана-
лизируются свойства данного множества, 
затем выбирается подходящая методика для 
определения субъективной вероятности и на-
значается группа экспертов по оценке инфор-
мационных рисков [7]. 

2. Получение оценок, применяется мето-
дика, избранная на первом этапе, результат 
которой – совокупность чисел, являющаяся 
субъективной оценкой группы экспертов по 
оценке информационных рисков на возмож-
ность наступления событий.

3. Анализ оценок – изучение и обобщение 
экспертных оценок.

Методы определения субъективных веро-
ятностей подразделяются на три группы:

1.  Прямые методы основаны на том, что 
экспертная группа по оценке информацион-
ных рисков дает ответ на вопросы вероят-
ного происхождения событий. Сюда можно 
отнести метод по оценке параметров распре-
деления, метод собственного значения, гра-
фические методы, методы фиксированных и 
изменяющихся интервалов.

2. Гипотетические методы основаны на том, 
что экспертная группа по оценке информаци-
онных рисков выводит вероятность события 
в предполагаемой ситуации. Сюда можно от-
нести метод равноценной корзины и методи-
ку лотереи. 

3.  Гибридные методы требуют от эксперт-
ной группы рассмотрения и полезности, и ве-
роятности наступления событий. 

В методе прямой оценки вероятности со-
бытия группа экспертов по оценке информа-
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ционных рисков определяет перечень всевоз-
можных событий. Специалисты должны дать 
ответ о последовательной вероятности каж-
дого события. У данного метода существуют 
разнообразные вариации. К примеру, можно 
сделать выборку из списка и определить наи-
более вероятное событие, а затем произвести 
оценку его вероятности. Затем данное со-
бытие вычеркивается из списка и цикличе-
ски применяется описанный алгоритм. Итог 
рассчитанных вероятностей в сумме должен 
дать единицу [6]. 

Метод собственных значений основывает-
ся на том, что неизвестному вектору вероят-
ностей дается значение собственного векто-
ра специальной матрицы, которая отвечает 
максимальному собственному значению. Из-
начально перед экспертом ставится вопрос – 
происхождение какого события из двух наибо-
лее вероятно – далее определяется отношение 
вероятности других событий и помещается 
на соответствующую позицию матрицы. 

В методе оценки непрерывных распреде-
лений используются, к примеру, плотность 
либо функция распределения субъективной 
вероятности какой-либо непрерывной слу-
чайной величины. Чтобы решить подобную 
задачу можно использовать два метода, кото-
рые основаны на анкетировании экспертной 
группы: метод фиксированного и изменяю-
щегося интервалов. 

Известны различные модификации данного 
метода. Общими требованиями является ука-
зание интервала на множестве значений слу-
чайной величины, такого, чтобы вероятность 
принятия значения случайной величиной в 
указанном интервале равнялась заданной. Ука-
занный процесс нужно продолжать не очень 
долго, так как при значительном уменьшении 
интервала резко растет вероятность ошибки 
экспертной группы. В процессе применения 
указанного метода иногда стоит возвратиться к 
ранее произведенным оценкам для анализа их 
непротиворечивости. Если экспертная группа 
обнаружит противоречия, ей необходимо из-
менить ранее произведенные оценки.

В определенных вариациях указанного ме-
тода перед экспертами ставится задание ука-
зать две точки на предложенном интервале, 

которые разбивают указанный интервал на 
три части с равными вероятностями. Оце-
ночные результаты, найденные подобными 
способами, в меньшей мере зависят друг от 
друга, то есть отсутствует момент накопления 
ошибок. Имеет место модификация методи-
ки, базирующаяся на теории, что экспертной 
группе гораздо проще найти точку, которая 
делит область на два отрезка с равной веро-
ятностью, чем точку, которая отграничивает 
интервал с вероятностью 0,1 от остального 
заданного изначально интервала. Итак, если 
экспертной группой применяется метод из-
меняющегося интервала, то возникает необ-
ходимость выбора между независимыми ре-
зультатами и простым сравнением

При использовании метода фиксированно-
го интервала все множество, которое может 
принять случайная величина, разбивается 
на фиксированные интервалы и экспертной 
группе необходимо произвести оценку того, 
что некоторая случайная величина попадет в 
какой-либо из полученных фиксированных 
интервалов. Как правило, все интервалы, ис-
ключая крайние справа и слева, полагают 
равными. Количество интервалов рассчиты-
вается, учитывая нужную точность и необхо-
димого вида распределения. После сообще-
ния экспертной группой вероятностей всех 
интервалов, как правило, производится про-
верка полученного распределения. К приме-
ру, если двум разным интервалам приписыва-
ют равную вероятность, можно задать вопрос 
экспертной группе, на самом ли деле интерва-
лы являются равновероятными. Что касается 
других интервалов, нужно спросить у экс-
пертов по оценке информационных рисков, 
на самом ли деле один в заданное количество 
раз вероятнее другого, как показывает веро-
ятность, приписанная данным интервалам. 
По результатам подобных уточнений экс-
пертная группа производит корректировку 
вероятностей. Часто методы изменяющегося 
и фиксированного интервалов используются 
совместно. К примеру, изначально эксперт-
ной группе предлагается определить середи-
ну интервала, а затем от полученной середи-
ны отмерять в обе стороны фиксированные, 
равные отрезки. 
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При использовании графического мето-
да можно получить достоверные результаты 
только тогда, когда экспертная группа доста-
точно подготовлена воспринимать графиче-
скую информацию о вероятностях, способна 
в графическом формате (в виде графика, диа-
граммы, плотности распределения, функци-
ираспределения) изобразить свой взгляд на 
случайную величину или вероятность собы-
тия [10]. 

Часто известно графическое изображение, 
а эксперту необходимо правильно выбрать 
параметры распределения вероятности. Гра-
фический метод достаточно полезен для вспо-
могательного анализа вероятности, опреде-
ленной каким-то иным методом. К примеру, 
функция распределения определена посред-
ством метода фиксированных интервалов, а 
график функции и плотности ее распределе-
ния экспертная группа окончательно дораба-
тывает. 

Существует ряд рекомендаций, благодаря 
которым возможно корректное анкетиро-
вание экспертов по оценке информацион-
ных рисков посредством различных методов  
[8]:

1. Эксперт должен четко представлять себе 
процедуру осуществления экспертизы с при-
менением теории вероятности.

2.  Процедура опросов является одним из 
звеньев процесса вычисления вероятности: 
все предшествующие и последующие шаги в 
равной степени важны. 

3.  Важен прошлый опыт и результаты ал-
гебраической обработки экспертных оценок 
для сопоставления с современным анализом. 

4.  На проверочном этапе используется 
иные методики получения субъективных ве-
роятностей. 

5. Эксперт обязан быть компетентен в ра-
боте с числовыми формулами и показателя-
ми. В противном случае стоит использовать 
доступные экспертам оценочные методики, 
вопросы, фразы и понятия. 

6. Трудные методы, к примеру метод лоте-
рей, стоит применять лишь в исключитель-
ных случаях, при наличии серьезных аргу-
ментов в их пользу.

Следование этим рекомендациям дает воз-
можность значительно повысить точность ре-
зультатов анализа информационных рисков. 

Если компании предстоит решить задачу 
выбора в условиях неопределенности и, к при-
меру, задачу по оценке информационных ри-
сков, нельзя не отметить метод, который ба-
зируется на теории полезности. В наше время 
теория полезности находится на достаточно 
высоком уровне своего развития. Примене-
ние данной теории на практике весьма хоро-
шо освещено в современном литературе: име-
ются термины и понятия, изучены свойства, 
дающие возможность поэтапно структуриро-
вать процесс, освещена методика построения 
функции полезности. Теория и практика ис-
пользования функции одномерной полезно-
сти в достаточной степени апробирована на 
решении разнообразных задач по принятию 
решений, поэтому есть смысл  применять ее в 
различных методах оценки информационных 
рисков.

В заключение можно выделить основные 
подходы к процессу принятия решения при 
информационном риске:

1.  Использование объективных критериев 
выбора (принципов стохастического про-
граммирования, математических критериев 
теории вероятности: дисперсии, математиче-
ского ожидания и др.).

2. Использование субъективной информа-
ции, полученный от конкретного лицо с уче-
том его собственного отношения к риску.

Таким образом, методы управления ин-
формационными рисками являются приори-
тетными и актуальными в процессе управле-
ния. Среди существующих методов анализа 
и управления информационными рисками 
предпочтительно использовать различные 
экономико-математические методы.

Используя описанные в статье методы, ве-
личину риска можно определить как вероят-
ность успешного исполнения угроз или как 
величину ущерба, который будет нанесен в 
результате исполнения угрозы. Вероятный 
ущерб не всегда может выражаться в денеж-
ном эквиваленте, а вероятности успешного 
осуществления угроз нельзя оценить точ-
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но, следовательно, оценка риска – величина 
весьма приблизительная. Ее точность напря-
мую зависит от того, насколько руководство 
компании хорошо ориентируется в условиях 

внешней среды, верно ли его представление о 
природе и методах реализации угрозы, а так-
же, в значительной степени, от его способно-
стей к анализу и оценке последствий.
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Аннотация.
Тенденции развития мировой экономики свидетельствуют, что основой 
динамичного развития государства в настоящее время является инно-
вационная экономика, ориентированная на создание интеллектуального 
конкурентоспособного продукта. В статье рассмотрен инновационный 
потенциал в системе «наука – наукоемкие технологии» на примере иннова-
ции в индустрии дизайна.
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Abstract. 
The global economic trends indicate that the basis for the dynamic development of 
the state nowadays is the innovative economy aimed at the creation of competitive 
intellectual product. The article considers the innovative potential in the system 
of «science – science-intensive technologies» by the example of innovation in the 
design industry.
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Одной из основных задач отечественной 
экономики является переход на инновацион-
ный путь развития, в основе которого лежит 
внедрение принципиально новых технологий 
в базовые отрасли экономики, что в полной 
мере отвечает приоритетам страны, сформу-
лированным Президентом Российской Феде-
рации [1]. Инновации становятся ключевым 
фактором социально-экономического раз-
вития, а формирование наукоемких произ-
водств должно обеспечить существенное (в 
отдельных отраслях – четырехкратное) повы-
шение производительности труда, привести к 
динамичному развитию и повышению уров-
ня конкурентоспособности отечественного 
производства на мировом рынке [2]. 

Инновационный потенциал как фактор 
успешного развития системы и показатель ее 
конкурентоспособности на мегауровне, часто 

принято отождествлять непосредственно с на-
учно-техническим потенциалом, несмотря на 
социально-экономическую, управленческую и 
прочие составляющие, и определять как «на-
копленное определенное количество информа-
ции о результатах научно-технических работ, 
изобретений, проектно-конструкторских раз-
работок, образцов новой техники и продукции» 
[3, с. 7]. Другими словами, инновационный по-
тенциал фактически определяется совокупной 
способностью различных отраслей экономики 
производить наукоемкую продукцию, отвечаю-
щую требованиям мирового рынка. Исходя из 
этой посылки, сейчас инновационный потен-
циал России находится практически на нулевом 
уровне (таблица 1), и Россия катастрофически 
отстает не только от экономических гигантов 
(США, Япония), но даже от стран второго эко-
номического эшелона (Китай, Южная Корея).

Таблица 1 
Мировой рынок наукоемкой продукции [4]

Страна РФ США Япония ЕЭС Китай Южная 
Корея

Доля наукоемкой продукции на 
мировом рынке, %

0,13 25,0 11,0 35,0 2,0 4,0

В 2012 г. научными исследованиями и разра-
ботками в России занимались 3566 организа-
ций – научно-исследовательских организаций, 
конструкторских бюро, проектных организа-
ций, образовательных учреждений высшего 
образования, опытных заводов и проч., вклю-
чая научно-исследовательские лаборатории 
на предприятиях. Совокупные затраты на на-
учные исследования и разработки в России в 
2012 г. насчитывали 699 869,8 млн рублей, что 
составило 1,12% от валового внутреннего 
продукта (в динамике 2000–2013 гг. в диапа-
зоне 1,04–1,29% от валового внутреннего про-
дукта), из них расходы из федерального бюд-
жета – 355 920,1 млн рублей, в том числе на 
фундаментальные исследования из федераль-
ного бюджета израсходовано 86 623,2 млн  
рублей, на прикладные – 269 296,9 млн рублей 
[5]. Для сравнения: США тратит на государ-
ственные инвестиции в инновации 0,02% ва-
лового внутреннего продукта [6], превышая 

при этом показатель участия наукоемкой 
продукции России в мировом рынке в 192 
раза. Единственным объяснением подобно-
го парадокса можно считать постулат о более 
грамотной политике трансфера научного зна-
ния в наукоемкую технологию, производство 
и бизнес. В России этот процесс принято на-
зывать коммерциализацией научных иссле-
дований. 

Наука представляет собой систему на-
копления знаний и ее развитие происходит 
постоянно и одновременно в двух направле-
ниях: «по вертикали» – интеграция знаний 
(совершенствование отраслей знаний и на-
учных дисциплин) и «по горизонтали» – диф-
ференциация знаний (появление специали-
зированных подотраслей знаний и научных 
дисциплин). Дифференциация и интеграция 
науки происходит одновременно и порож-
дает постоянное появление новых отраслей 
знаний, специальностей, направлений и, как 
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следствие, новой информации. Однако не 
всю новую информацию можно отнести к но-
вовведениям, которые при внедрении дадут 
инновацию. Результативность научного тру-
да часто оценивается по библиометрическим 
показателям (число публикаций, индекс ци-
тируемости, количество получаемых патен-
тов), имеющим существенный недостаток –  
они не отражают результативность работы, 
ее качественный уровень и научную новизну, 
т.е. не являются критериями научно-техниче-
ской эффективности научного знания. Науч-
ное знание, новая идея или разработка – это 
не инновация, пока она не реализовалась в 
наукоемкую технологию, внедренную в про-
изводство и давшую экономический эффект!

Потенциал науки как источника иннова-
ций теоретически неограничен, однако на 
практике наблюдается следующая ситуация: 
в то время как объемы публикаций увеличи-
ваются ежегодно в разы, научно-технический 
эффект имеет прирост, по разным оценкам, 
не более десятков процентов, т.е. количе-
ство научных идей несоизмерно количеству 
их воплощений. Более того, большая, если 
не основная, часть коммерциализированных 
научных исследований до сих пор приходи-
лась на реализацию мелких разработок, а не 
на счет крупных научных открытий и прин-
ципиально новых изобретений. Наибольший 
научно-технический эффект, по оценкам экс-
пертов, дают научные идеи, которые находят 
дальнейшее воплдощение, и те научно-тех-
нические разработки, практическую значи-
мость которых можно дифференцировать 
на несколько отраслей народного хозяйства. 
Именно такие исследования могут привести 
к техническим нововведениям с высокой эко-
номической эффективностью. 

Если проследить динамику расходов в  
РФ на научные разработки по видам работ 
(таблица 2), то можно выявить следующую 
тенденцию – происходит некоторое сокра-
щение затрат на опытно-конструкторские 
разработки, представляющие собой экспери-
ментальные работы, пусть и обладающие вы-
сокой степенью реализации, но обычно огра-
ниченные масштабом применения. Как уже 
говорилось ранее, подобные исследования 

обычно характеризуются не очень высоким 
уровнем научной новизны, что в совокуп-
ности снижает значимость подобных видов 
исследования вследствие их низкой научно-
технической эффективности. Одновременно 
в динамике прослеживается смещение ак-
цента финансирования в сторону фундамен-
тальных и прикладных исследований, причем 
объем финансирования прикладных исследо-
ваний, т.е. исследований, адаптированных к 
потенциальной коммерциализации, тради-
ционно выше. 

Примером эффективного использования 
потенциала науки в инновационной эконо-
мике может служить разработка и внедрение 
так называемых фотополимерных систем, в 
настоящее время широко использующихся во 
многих отраслях народного хозяйства. 

В основе технологии лежит научная идея о 
возможности использования активного из-
лучения для инициирования процесса по-
лимеризации – так называемая фотоиници-
ируемая радикальная полимеризация: эта 
химическая реакция лежит в основе синтеза 
высокомолекулярных соединений различ-
ных классов. Естественно, саму реакцию по-
лимеризации нельзя считать новшеством, 
ее механизм известен достаточно давно, но 
она стала «плацдармом» для инновации. На 
ее базе были разработаны теоретические ос-
новы создания новых материалов – матери-
алов ультрафиолетового отверждения (УФ-
отверждения) и разработана технология их 
производства, нашедшая в данный момент 
широкое применение, в основном в произ-
водстве функциональных покрытий: анти-
коррозионных, водостойких, антистатиче-
ских, антивандальных, защитных и др. 

Интересно отметить, что данный пример 
внедрения нововведения имеет научно-тех-
нический, экономический и социальный эф-
фект одновременно. С экологической точки 
зрения важным преимуществом технологии 
УФ-отверждения является то, что в этом слу-
чае используются только реакционноспособ-
ные 100%-е вещества, поэтому не возникает 
проблем, связанных с регенерацией раство-
рителей. Потребляемая энергия невелика. 
Отверждение происходит при комнатной 
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температуре, поэтому можно получать по-
крытия на материалах, чувствительных к 
высоким температурам. Важным преимуще-
ством нововведения является экономический 
фактор: процесс происходит с высокой ско-
ростью, управление установками относитель-

но простое, для выполнения работ требуются 
минимальные рабочие площади и минимум 
людских ресурсов по сравнению с традици-
онной технологией [7]. Несомненным пре-
имуществом являются высокие эксплуатаци-
онные характеристики конечного продукта. 

Таблица 2
Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки  
в Российской Федерации по видам работ [5]

Год

Внутренние 
 текущие
затраты  

на научные  
исследования  
и разработки, 

 всего,  
млн руб.

Фундамен-
тальные  

исследова-
ния, млн руб.

%

Прикладные 
исследова-

ния,  
млн руб.

% Разработки, 
млн руб. %

2000 73 873,3 9875,7 13,37 12 117,5 16,40 51 880,2 70,23
2001 100 507,4 13 940,8 13,87 16 506,1 16,42 70 060,5 69,71
2002 128 243,3 18 778,0 14,64 20 454,3 15,95 89 011,0 69,41
2003 161 202,7 24 297,7 15,07 25 075,4 15,56 111 829,6 69,37
2004 187 210,5 26 495,9 14,15 30 811,6 16,46 129 903,0 69,39
2005 221 119,5 31 022,9 14,03 36 360,2 16,44 153 736,4 69,53
2006 277 784,8 42 707,5 15,37 42 459,1 15,28 192 618,1 69,34
2007 352 917,7 63 590,4 18,02 54 492,6 15,44 234 834,7 66,54
2008 410 865,0 77 121,3 18,77 79 885,8 19,44 253 857,9 61,79
2009 461 006,2 96 809,1 21,00 92 557,1 20,08 271 640,0 58,92
2010 489 450,8 95 881,4 19,59 92 010,7 18,80 301 558,7 61,61
2011 568 386,7 106 924,0 18,81 113 096,8 19,90 348 365,9 61,29
2012 655 061,7 108 160,9 16,51 129 304,4 19,74 417 596,4 63,75

Технология УФ-отверждения является 
ярким примером научно-технической ин-
новации. Основанная на научной теории, 
технология создания нового материала с 
улучшенными эксплуатационными характе-
ристиками, формируемыми в процессе его 
изготовления, получила практическую реа-
лизацию – технология внедрена в производ-
ство, промышленные составы лицензирова-
ны, запатентованы и имеют свой товарный 
знак. Интересен и тот факт, что в результате 
внедрения в производство, с учетом анализа 
мнений потребителей и результатов перво-

начальных испытаний, технология к сегод-
няшнему моменту дала возвратный эффект, 
дав толчок дальнейшему развитию научной 
идеи.

Фотополимерные системы уже нашли свое 
применение и в таких областях, как строи-
тельный дизайн [8], 3D-макетирование объ-
ектов [9], изготовление и тиражирование 
голограмм [10], литография, и, судя по про-
являемому к ним интересу в научном мире, 
области их применения будут расширяться, 
то есть наблюдается потенциальный нако-
пленный экономический эффект инновации.
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Традиционно принято говорить об управ-
лении инновациями в сфере материального 
производства. Это связано с тем, что произ-
водство товаров всегда имеет вполне опре-
деленный материальный результат, который 
чаще всего и становится предметом иннова-
ционной деятельности. Однако сфера услуг 
приобретает все большее значение в мировой 
экономике, что актуализирует потребность 
в проведении серьезной научной работы по 
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исследованию методологических и методи-
ческих аспектов ее инновационных измене-
ний как в целом, так и на уровне отдельных 
отраслевых составляющих и отдельных орга-
низаций. Следует отметить, что в конце XX в.  
сфера услуг формировала около 50% ВВП в 
развитых странах (США, Великобритания, 
Германия и пр.), в настоящее время данный 
показатель стремится к 75% [1]. При этом 
организации, работающие в отраслях сферы 
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услуг, ищут способы повысить свою эффек-
тивность и конкурентоспособность, что воз-
можно только посредством постоянного из-
менения, адаптации к меняющимся условиям 
внешней среды на фоне обостренной конку-
ренции, за счет инновационной деятельно-
сти, базовой функцией которой  и является 
функция изменения [2]. По мнению автора, 
применительно к организациям сферы услуг 
особо важна функция изменения технологи-
ческих и организационных процессов орга-
низации. Так, технологические, организаци-
онные и прочие внутрифирменные процессы 
и процедуры во многом определяют эффек-
тивность функционирования организации, 
как производственной, так и предоставляю-
щей услуги различного характера. Качество 
продукции или услуг, определяющее конку-
рентоспособность как самой организации, 
так и результата ее деятельности, не является 
независимой, самодостаточной переменной, 
напротив, оно является откликом функции, 
результирующей, переменной, зависимой от 
совокупности внутрифирменных процессов, 
направленных на производство продукции 
или услуг. Безусловно, управление инноваци-
ями в организациях должно осуществляться 
на основе системного подхода с разработкой 
соответствующих стратегических планов.

В целом, мировая практика осуществления 
инновационной деятельности выработала 
ряд типовых стратегий, которые получили 
широкое распространение. Основными из 
них являются активная и реактивная иннова-
ционные стратегии, а также стратегии интен-
сивного и экстенсивного развития [3]. Так, 
активная инновационная стратегия предпо-
лагает получение наибольшего уровня до-
хода при осуществлении значительных фи-
нансовых вложений в научные разработки, 
сопровождаемых высокими рисками. Наи-
менее рискованной с гарантированным, от-
носительно невысоким уровнем доходности 
признается реактивная инновационная стра-
тегия, суть которой сводится к копированию 
достижений отраслевых лидеров (продуктов, 
технологий, принципов управления) на осно-
ве бенчмаркинга, использования технологий, 
на которые закончился срок действия патен-

тов или производства контрафактной про-
дукции. Стратегия экстенсивного развития 
предполагает расширение сферы деятельно-
сти за счет прироста элементов сферы влия-
ния (например, географическое расширение 
рынка сбыта). К факторам, способствующим 
реализации такого типа стратегии, относятся 
не только национальные, но и внешние явле-
ния, в частности таможенное регулирование 
и стоимость зарубежной рабочей силы. Ин-
тенсивное воспроизводство предусматривает 
модернизацию производственного процесса 
на основе внедрения в него прогрессивных 
средств производства, использования прин-
ципиально новых технологий. Использова-
ние реактивной инновационной стратегии, 
по нашему мнению, расширяет возможности 
формирования относительных конкурент-
ных преимуществ в среднесрочном и долго-
срочном периодах времени. 

Инновационное развитие предприятий сфе-
ры услуг следует воспринимать как комплекс 
изменений хозяйствующих субъектов, на-
правленный на разработку инноваций, кото-
рые повышают эффективность хозяйственной 
практики, либо как конечный результат в виде 
усовершенствованной услуги, которая удов-
летворяет потребности клиентов. Результаты 
научных исследований в области менеджмен-
та свидетельствуют о необходимости исполь-
зования в процессе регулирования сложных 
социально-экономических систем ситуацион-
ного подхода, учитывающего ретроспектив-
ные тенденции, текущее состояние и прогно-
зы основных параметров объекта управления 
и факторов его внешней среды. 

Услуги отличаются от товаров по ряду важ-
ных аспектов, и эти различия зачастую вы-
зывают трудности при разработке инноваци-
онных инициатив. Планируя инновационную 
деятельность в сфере услуг на любом уровне, 
следует рассмотреть четыре важнейшие осо-
бенности услуг, накладывающие отпечаток 
на управление инновациями в организациях 
сферы услуг: нематериальность, создание ус-
луги в момент ее оказания, изменчивость, не-
сохраняемость [4]. Это означает, что услуга не 
может быть проверена перед покупкой (как в 
случае материальных товаров), она произво-
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дится и потребляется в одно и то же время, ее 
качество колеблется от одной услуги к другой 
в пределах одной категории услуг, она не мо-
жет быть сохранена.

Тема инновационного развития организаций 
сферы услуг остается недостаточно изученной. 
Это связано в первую очередь с нематериаль-
ной сущностью продукции хозяйствующих 
субъектов сферы услуг, в то время как почти 
все продукты сферы услуг включают тесное 
взаимодействие с клиентами. Следствием это-
го является то, что поставщики услуг должны 
проектировать взаимодействие с клиентами 
в дополнение к разработке самого нематери-
ального продукта. Следовательно, инновации 
в организации сферы услуг могут касаться не 
только непосредственно состава услуги, но и 
способа ее оказания и продвижения. То есть 
становится важно не только «что» в настоящее 
время предлагается, но и «как» это предлага-
ется. Также оказание услуг подразумевает ин-
новации преимущественно в процессах, а не в 
объектах. 

Таким образом, управление инновацион-
ной деятельностью в сфере услуг может быть 
более сложной задачей, чем в сфере матери-
ального производства. Отметим, что одна из 
важных проблем, стоящих перед организа-
циями сферы услуг, отсутствие традиций ин-
новаций. К примеру, в секторе финансовых 
услуг организации часто имеют консерватив-
ный стиль управления, в котором нет места 
для инноваций [5]. Организации в этой от-
расли повышают свою эффективность, кон-
тролируя риски, процедуры и процессы, не 
делая ставку на внедрение инноваций. Одна-
ко ситуация в современном мире меняется, 
поскольку ведущие компании в банковской 
сфере в настоящее время признают необхо-
димость быть более инновационными.

В связи с проблемами в управлении инно-
вациями организации сферы услуг нужда-
ются в специализированной инновационной 
стратегии, сфокусированной на инновацион-
ной деятельности. Для достижения этой цели 
они должны развивать компетенции и соот-
ветствующие организационные структуры, 
содействовать творчеству, ведущему к инно-
вациям. Отметим, что крупные международ-

ные компании в настоящее время продвига-
ются в этом направлении. 

Процесс формирования и реализации ин-
новационных стратегий в сфере услуг, кото-
рая является одним из ключевых элементов 
мировой экономической системы, важней-
шим механизмом национальных экономик, 
обеспечивающим прямое и опосредованное 
взаимодействие между контрагентами (бир-
жи, банки, телекоммуникации, пути сообще-
ния, девелопмент, лоббирование, консалтинг 
и т. д.), чрезвычайно сложен. При этом резуль-
таты деятельности организаций сферы услуг 
обладают высокой социальной значимостью 
(инфраструктура и инженерные коммуника-
ции, связь, государственные и муниципаль-
ные услуги, торговля и т.  д.) и оказывают 
влияние на политическую стабильность госу-
дарства (жилищно-коммунальное хозяйство, 
средства массовой информации и др.). 

Основная проблема стратегического управ-
ления инновационным развитием сферы услуг 
на уровне региона (государства) заключается 
в процессе целеполагания, так как сфера услуг 
представляет собой многоотраслевую систе-
му, состоящую из множества хозяйствующих 
субъектов, обладающих своим видением теку-
щей ситуации и устанавливающих отличные 
друг от друга целевые ориентиры своего раз-
вития [6]. Тем не менее можно полагать, что 
все объекты, предоставляющие услуги юри-
дическим и физическим лицам, обладают схо-
жими чертами, что позволяет вывести единую 
цель, адекватную потребностям общества, – 
это оказание услуг высокого качества с мини-
мальными временными разрывами между за-
просом и действием, отвечающих ожиданиям 
потребителям. 

Из сказанного следует, что в рамках базовой 
стратегии развития сферы услуг первичным 
элементом является инновационная функци-
ональная стратегия, определяющая направ-
ления совершенствования организационных 
процессов и связанных с ней основных про-
изводственных фондов и нематериальных ак-
тивов. Целевой ориентацией созданных при 
этом стратегических планов может выступать 
экономия всех видов ресурсов (финансовых, 
трудовых, временных) за счет внедрения про-
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грессивных средств управления и производ-
ства. Одним из направлений реализации такой 
стратегии может стать разработка и внедрение 
средств автоматизации процесса оказания ус-
луг. Отметим, что в настоящее время в отдель-
ных конкурентоспособных секторах сферы 
услуг (телекоммуникации, банки, биржи) на-
блюдается исполнение таких мероприятий. 

Тогда частная инвестиционная стратегия 
должна раскрывать источники и формы фи-
нансового обеспечения инновационной де-
ятельности, мероприятия, направленные на 
внедрение ее результатов в процесс оказания 
услуг, и в конечном счете, определять необхо-
димый уровень экономической эффективно-
сти инвестиций. 

При этом конкретное содержание меро-
приятий по формированию и исполнению 
системы базовой и функциональных страте-
гий должно исходить из особенностей функ-
ционирования объекта управления, состав-
ляющих его элементов.

Среди основных особенностей стратегиче-
ского управления инновационным развити-
ем предприятий сферы услуг автор придает 
особое значение деятельности по внедрению 
и функционированию процессов управления 
знаниями.

Инновационный менеджмент требует эф-
фективной работы организации в следующих 
пяти областях, базирующихся на знаниях: 
инновационная стратегия; поддержка творче-
ских инновационных инициатив; формиро-
вание портфеля инноваций; реализация наи-
более эффективных инноваций; управление 
человеческими ресурсами. При этом главной 
задачей как для конкретной организации сфе-
ры услуг, так и для отраслевых составляющих 
сферы услуг, находящихся под контролем го-
сударства, является определение того, как дан-
ная модель может быть применена для их ин-
новационного развития.

Рассматривая сущностное содержание 
первого элемента предлагаемой модели (ин-
новационная стратегия) отметим, что ме-
неджменту организации сферы услуг (ор-
ганам законодательной и исполнительной 
власти) следует разработать инновационную 
стратегию, которая построена на принципе 

первостепенной роли инноваций в развитии 
компании (отрасли), определить, как исполь-
зовать технологии и управлять повышением 
производительности, используя соответству-
ющие показатели эффективности.

Вторым элементом является творчество и 
генерация инновационных идей управления, 
что имеет чрезвычайно важное значение для 
инновационного развития организации, ко-
торой следует позаботиться о создании усло-
вий, при которых в ее внутренней среде будет 
стимулироваться формирование идей, касаю-
щихся всех аспектов деятельности компании, 
а в первую очередь – требований заказчика, 
что имеет решающее значение. Все сотрудни-
ки должны быть вовлечены в тесные контакты 
с клиентами для получения обратной связи; 
должны материально и нематериально поощ-
ряться рационализаторские и инновационные 
предложения.

Рассматривая сущность третьего элемента 
модели (управление портфелем инноваций), 
следует отметить, что после того, как инно-
вационные идеи были собраны и признаны 
эффективными, необходимо выбрать самые 
лучшие для реализации, с учетом эффектив-
ности и ресурсообеспеченности. Кроме того, 
целесообразно на государственном уровне 
практиковать диффузию эффективных инно-
вационных решений в отрасли на основе мо-
делей управления знаниями.

Четвертым элементом пятиточечной моде-
ли является реализация инновации. Возмож-
ность быстро превратить идеи в новые про-
дукты  (услуги) является основополагающей. 
В частности, перспективные организации 
сферы услуг управляют созданием новой ус-
луги, как созданием нового продукта в про-
мышленности.

Управление человеческими ресурсами за-
мыкает модель управления инновациями 
в компании. Основой всех усилий иннова-
ционного менеджмента является необходи-
мость создать предпосылки, мотивирующие 
сотрудников на то, чтобы внести свой вклад 
в инновации. Ведущие компании-производи-
тели признают, что иметь хорошие результа-
ты лишь  в одной из вышеуказанных областей 
недостаточно, как, например, в пятиборье 
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важнее иметь высокие показатели во всех 
пяти областях, чем высочайшие в одной. 

Следовательно, данную модель можно ис-
пользовать в качестве диагностической базы 
для определения, на какой из пяти областей по 
совершенствованию инновационной деятель-
ности должны быть сосредоточены инициати-
вы компании в текущий период времени.

Общими направлениями инновационной 
деятельности в организации и отрасли сферы 
услуг могут быть: создание новых возможно-
стей, ориентированных на клиента; улучшение 
существующих продуктов, услуг и процессов; 

ликвидация не приносящей доход деятельно-
сти; постоянное использование зарекомендо-
вавших себя инновационных инициатив.

Таким образом, основные особенности 
стратегического управления в инновационном 
развитии предприятий сферы услуг, по мне-
нию автора, связаны со специфическим харак-
тером данного типа организации и ее среды, 
где особое значение имеет информационный 
(управление знанием), организационный (на-
личие сетевых предпринимательских струк-
тур), ресурсный (управление человеческими 
ресурсами) и инновационный аспекты.
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Одним из ключевых направлений социаль-
но-экономического развития и повышения ка-
чества жизни населения в современном мире 
является развитие инновационной деятель-
ности в сфере культуры, широкое распростра-
нение инновационных технологий и услуг. Не-
обходимость осуществления инновационной 
деятельности в сфере культуры обусловлена 
возросшей ролью данной сферы в экономи-
ке страны. Залогом успеха и эффективности 
осуществления инновационной деятельности 
является изучение и использование инноваци-
онного потенциала организаций или отрасли. 
Использование инновационного потенциала 
невозможно без выявления источников ин-
новаций. Таким образом, поиск источников 
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инноваций становится актуальной пробле-
мой. Такое внимание обусловлено тем, что от 
понимания сущности источников инноваций 
зависит и само определение инноваций, и их 
эффективность.

Одна из тенденций в изучении источников 
инноваций в сфере культуры состоит в том, 
что сформировавшийся традиционный ак-
цент на науке или укладе общества как источ-
никах инноваций смещается на другие источ-
ники. Проведенные исследования говорят о 
том, что как источник инновации на первый 
план выходит сам потребитель. Все большую 
важность приобретает быстрота и глубина 
внедрения существующих технологий, а так-
же инновации в традиционно устоявшейся 
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культуре общества. Последние часто вовсе 
не зависят от дорогостоящих технологий или 
новых знаний, но непосредственно изменя-
ют жизнь общества в лучшую сторону и ка-
чественно, и количественно повышают его 
«культурную» активность. 

Однако в то же время многие инновации в 
сфере культуры, особенно «прорывные», ча-
сто невозможны без научных исследований и 
тщательного подготовительного этапа.

Одной из серьезных причин, сдерживаю-
щих инновационное развитие в России, яв-
ляется отсутствии механизма формирования 
инновационного  потенциала и системы по-
иска источников инноваций.

Инновационное развитие экономических 
систем предполагает наличие в данных си-
стемах определенного комплекса стартовых 
условий для развития, определяющих коли-
чество имеющихся ресурсов и механизмов их 
трансформации в конечный инновационный 
продукт. Совокупность факторов и условий, 
характеризующих способность экономиче-
ских систем к инновационному развитию, 
составляют инновационный потенциал си-
стемы. Инновационный потенциал вполне 
можно трактовать как способность системы к 
трансформации фактического порядка вещей 
в новое состояние с целью удовлетворения 
существующих или вновь возникающих по-
требностей (субъекта-новатора, потребителя, 
рынка и т.  п.). При эффективном использо-
вании инновационного потенциала осуще-
ствим переход от скрытой возможности к яв-
ной реальности, то есть из одного состояния 
в другое (а именно, от традиционного к ново-
му). Инновационный потенциал – это своего 
рода характеристика способности системы к 
изменению, улучшению, прогрессу [1].

Но прежде, чем перейти к инновационно-
му процессу, необходимо найти источник ин-
новации. Наряду с выявлением источников 
инноваций, их исследованием и анализом, 
необходимо произвести предварительный 
отбор инновационных идей. Рассмотрим 
проблему поиска источников инноваций в 
сфере культуры на примере организаций от-
расли. Для этого следует оценить, сможет ли 
организация осуществить инновацию, до-

статочен ли ее внутренний потенциал. Далее 
возникает вопрос о целесообразности прове-
дения инноваций, поскольку, во-первых, ин-
новационный процесс неизбежно приводит 
к многочисленным изменениям как внутри 
организации, так и отрасли в целом и нару-
шает стабильный, устойчивый ход их работы. 
Во-вторых, инновационная деятельность в 
сфере культуры требует больших ресурсов, а 
значит, должен быть и соответствующий эко-
номический эффект. В-третьих, инноваци-
онная деятельность в сфере культуры содер-
жит множество рисков, которые необходимо 
спрогнозировать. 

Во внешней среде организации сферы куль-
туры выделяют два вида источников:

•	 изменения фоновой среды (макросре-
ды) организации;

•	 изменения деловой среды.
Изменения фоновой среды – это измене-

ния политических, экономических, научно-
технических, социальных, психологических, 
экологических и правовых факторов. 

Для поиска инновационных возможностей 
в деловой среде необходимо изучать и кон-
тролировать инновации деловых партнеров 
организации, например поставщиков услуг, 
которые цепной реакцией могут вызвать ин-
новационный процесс в самой организации.

Инновационная деятельность конкурен-
тов – следующее важное направление поиска 
инновационных возможностей. Однако сле-
дует учесть, что сфера культуры динамична и 
имеет традиционные особенности развития, 
иначе организация рискует попасть в число 
отстающих имитаторов.

Потребители услуг организации являются 
очень важным источником инновационных 
идей, особенно в сфере культуры. Можно вы-
делить три направления использования этого 
источника.

1. Отслеживание изменений потребностей 
потребителей и выявление скрытых потреб-
ностей. Изменения потребностей потребите-
лей могут быть связаны с изменениями вос-
приятия, ценностей, моды. При этом взгляд 
исследователя должен двигаться как вперед –  
в будущее, так и назад – в прошлое. Прогно-
зирование будущего производится на основе 
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оценки настоящего, оно позволяет сделать 
следующий шаг в изменении продукта рань-
ше, чем это сделают конкуренты. Возврат 
в прошлое дает возможность использовать 
старое по-новому. Выявленные скрытые по-
требности информируют разработчиков о 
том, как можно модифицировать продукт, 
добавив в него новые свойства или изменив 
количественные характеристики имеющихся 
у продукта свойств. Одно из возможных на-
правлений такого совершенствования услуги –  
добавление в ее функциональные возможно-
сти тех действий, которые выполняют потре-
бители при пользовании услугой. 

2. Тщательная типология потребителя. Вы-
деление групп потребителей по каким-то осо-
бым, специфическим характеристикам, тща-
тельное изучение особенностей пользования 
услугой каждой группой потребителей может 
дать информацию о том, как модифициро-
вать базовую услугу и создать ассортимент-
ный ряд продуктов, обладающих какими-то 
отличительными свойствами. Причем, как 
показывает опыт, полученная информация 
очень часто наталкивает разработчиков на 
оригинальные, креативныерешения.

3.  Организация обратной связи с потре-
бителем. Потребители могут быть своео-
бразным генераторами идей, поскольку они 
имеют опыт пользования услугой и в этом 
смысле являются наилучшими «испытатель-
ными площадками». Потребители могут под-
сказать идеи по совершенствованию услуги.

Для сферы культуры сегодня потребитель 
услуги является основным индикатором эф-
фективности ее деятельности. Такая переори-
ентация происходит в связи с модернизацией 
социально-экономической сферы, которая 
формирует не только новых потребителей 
культуры, но и ее творцов. Внедрение новых 
технологий производства и продвижения 
культурной продукции обеспечили сближе-
ние творцов и потребителей, в частности, в 
области творческих индустрий. Творцы, во-
влекая потребителей в творческий процесс, 
позволяют им приобщиться к радости сози-
дания, а сами начинают лучше понимать «сво-
его» зрителя и слушателя, тем самым задавая 
направление развития культуры. 

Инновационная сущность творчества и при-
ближение творцов к потребителям культур-
ной продукции посредством использования 
современных технологий привлекает не толь-
ко молодую аудиторию, выросшую в условиях 
развития информационно-коммуникативных 
технологий, но и другие целевые группы, рас-
ширяя таким образом круг творчески ориен-
тированных людей. Приток в искусство лю-
бителей, наблюдаемый в последние десять лет 
повсеместно, связан с доступностью инфор-
мации о происходящих культурных процессах 
и агрессивной маркетинговой стратегией дея-
телей искусства, заражающей аудиторию при-
влекательностью самого творчества и стиля 
жизни творческих людей [2]. 

Американский экономист Эрик фон Хип-
пель еще в 1989 году в своей работе опреде-
лил конечных пользователей инноваций как 
самых важных [3].

В модели Э. Хиппеля было предложено до-
вольно неожиданное понимание самого важ-
ного источника инноваций. Так, если обычно 
речь идет о выборе между наукой, чистой и 
прикладной, и самими производителями, то 
здесь на первый план выходят потребители. 
Автор пытается показать, что традиционное 
понимание производителя как источника ин-
новаций иногда неправильно, и на самом деле 
в некоторых областях источники инноваций 
совсем другие. Это имеет значение, так как на 
старых представлениях была основана поли-
тика управления научными исследованиями, 
фирмами. Если же изменить представление 
об источниках инноваций, то нужно изме-
нить и политику. 

Примером может служить киноиндустрия. 
Кинотеатры и дистрибьюторы являются ки-
нопрокатчиками. Поэтому они извлекают 
выгоду только из прокатных отчислений и не 
могут снять самостоятельно новый фильм, 
но они могут значительно улучшить свою ра-
боту как кинопрокатчика и в этом будет их 
инновационность. Инновации же, связанные 
с производством кинофильмов, могут идти 
только от самого производителя. 

Исследуя многие другие технологии, такие 
как создание научных инструментов, полупро-
водников и печатных плат, композитных мате-
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риалов, пластмасс, Э. Хиппель показывает, что 
в этих технологиях инноваций, инициируемых 
и реализуемых самими пользователями, на-
много больше, чем у производителей. Поэтому 
все чаще потребители приобретают главное 
значение как источники инноваций [3]. 

В современном мире производитель все 
чаще создает продукты, принципиально ори-
ентированные на наполнение самими пользо-
вателями, или предоставляет пользователям 
максимальные возможности по изменению 
своего продукта. В первом случае, это соци-
альные сети или проекты сетевых энцикло-
педий, ориентированные на наполнение са-
мими пользователями. Во втором, например, 
производители часто намеренно выпускают 
открытым для изменений программное обе-
спечение компьютеров, сотовых телефонов 
и другой техники, зная, что пользователи не-
пременно будут изменять их в своих целях и 
распространять. Инновации пользователей 
или сообществ пользователей здесь развива-
ют технологии и увеличивают их социальное 
и культурное значение. 

Говоря о таких пользовательских иннова-
циях, можно отметить, что много инноваций 
осуществляется теми, кто непосредственно 
внедряет и использует технологии и продук-
ты в рамках своей обычной деятельности. В 
большинстве случаев, у новаторов есть лич-
ный интерес, мотивирующий их. Иногда 
пользователи-новаторы могут стать предпри-
нимателями, продавая свою продукцию, они 
могут торговать инновациями или обмени-
вать их на другие инновации. Критерии ин-
новационности здесь такие же, как и в при-
кладных исследованиях. 

Во внутренней среде организации также 
существует два вида источников инноваций:

•	 изменения внутренней среды организа-
ции;

•	 решение проблем и устранение недо-
статков организации.

Изменения внутренней среды организации 
дают не столько инновационную идею, сколь-
ко возможность инициации инновационного 
процесса.

Новые формы творческой деятельности, 
такие как фестивали концерты и выставки 

с использованием мультимедийных техно-
логий, проекты, объединяющие музейное и 
театральное сообщество, требуют не только 
новых творческих подходов, но и использо-
вания информационно-технологических но-
вовведений и новых стилей и методов управ-
ления в организации.

В каждой организации происходит боль-
шое количество эволюционных, естествен-
ных изменений таких, например, как мораль-
ное и физическое старение оборудования или 
выпускаемого продукта, приобретение опыта 
сотрудниками организации. Эти изменения 
происходят независимо от желания пред-
принимателей, их можно учитывать в своих 
планах и использовать для проведения инно-
ваций. Например, если предприниматель зна-
ет о том, что оборудование придется менять 
вследствие его износа, то он может исполь-
зовать эту возможность для того, чтобы вне-
дрить взамен изношенного принципиально 
новое оборудование и на основе этого новые 
технологии. Или если предприниматель ви-
дит, что его специалисты приобрели большой 
опыт, стали высококвалифицированными 
специалистами, то он может давать им пер-
спективные задания, требующие креативно-
го, нестандартного решения.

Экономистом Питером Ф. Друкером в кни-
ге «Бизнес и инновации» была предложена 
другая классификация источников иннова-
ций. Последовательная инновационная де-
ятельность, по его мнению, подразумевает 
отслеживание семи источников инновацион-
ных возможностей [4]:

1. Источник «Непредвиденное».
2. Источник «Несоответствие».
3. Источник «Насущная потребность».
4. Источник «Структура рынка и отрасли».
5. Источник «Демографические факторы».
6. Источник «Перемены в восприятии».
7. Источник «Новые знания».
Первые четыре источника лежат в преде-

лах организации либо в отдельно взятой 
отрасли. Если сравнить с классификацией, 
предложенной в [5], то эти четыре элемента 
как бы образуют внутреннюю среду органи-
зации или отрасли. Эти четыре составляю-
щие являются надежными индикаторами 
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перемен, которые или уже произошли, или 
могут произойти в организации (в отрасли) 
при воздействии на них. 

Оставшиеся три источника инновацион-
ных возможностей образуют внешнюю среду 
(согласно [5]), так как происходят за предела-
ми организации или отрасли.

Рассмотрим последовательно все вышепе-
речисленные источники инновационных воз-
можностей для сферы культуры. При этом, 
однако, надо помнить, что границы между 
этими источниками инновационных идей 
размыты; более того, эти источники часто пе-
рекрывают друг друга. Вместе с тем каждый 
из названных источников обладает своими 
собственными характеристиками, поэтому 
анализировать их следует по отдельности.

«Неожиданный успех» представляет собой 
не просто возможность для инноваций, он 
диктует их необходимость. Именно при не-
ожиданном успехе инновационные возмож-
ности сопряжены с наименьшим риском, а их 
использование вызывает наименьшие слож-
ности. В то же время руководители вместо 
того, чтобы использовать появившиеся воз-
можности неожиданного успеха, часто игно-
рируют его, а то и совсем отрицают. 

Для руководства непросто принять неожи-
данный успех (фильм креативного режиссера, 
который был обречен на провал в прокате). 
Для этого необходимо обладать определенной 
решимостью, желанием реально смотреть на 
положение вещей и быть готовым признать 
свою неправоту.

Одна из причин того, почему руководство 
тяжело принимает неожиданный успех, а по-
рой и вовсе от него отказывается, заключает-
ся в том, что все мы склонны верить в то, что 
если что-то продолжается долго и приносит 
стабильный доход, значит, это «нормально». 
Все то, что вступает в противоречие с уже 
существующим, считается ненормальным и 
принимается обществом с опаской, а часто 
совсем отвергается.

Чаще всего, неожиданный успех просто не 
замечают. Никто не уделяет ему внимания. 
Следовательно, никто и не пытается им вос-
пользоваться. Результатом такой «слепоты» 
является, то, что упущенным успехом начи-

нают пользоваться конкуренты и именно они 
получают выгоду.

Таким образом, неожиданный успех – это 
реальный источник инноваций. Если вовремя 
задуматься над вопросами, какие изменения 
происходят на рынке потребителей, техноло-
гий, внутри самого бизнеса, то неожиданный 
успех может открыть путь к наиболее выгод-
ным и наименее рискованным инновацион-
ным возможностям.

Неожиданный успех открывает новые воз-
можности и в то же время выдвигает опре-
деленные требования. Неожиданный успех 
требует серьезного отношения и поддержки 
со стороны руководства, соразмерных потен-
циалу создаваемых возможностей.

От неудач, в отличие от успеха, отказать-
ся нельзя, и редко их не замечают. Однако 
на них редко смотрят как на источник инно-
ваций. Конечно, в большинстве случаев не-
удачи – это результат неграмотного плани-
рования, бездумных решений и поступков  
руководителя. В то же время, если какое-
либо начинание заканчивается неудачей, 
несмотря на тщательное планирование и 
добросовестное исполнение, это часто сви-
детельствует о лежащих в основе неудачи из-
менениях и, следовательно, новых возмож-
ностях. Исходные предложения, на которых 
основывались услуги, их разработки и мар-
кетинговые стратегии, возможно больше не 
соответствуют реальности. Данная ситуация 
может быть вызвана изменением ценности и 
восприятия покупателями товара или услу-
ги: они все еще продолжают покупать то же 
самое, но ценность покупки уже изменилась. 
Любое изменение такого рода представляет 
собой возможность для инновации.

Когда руководство сталкивается с неожи-
данной неудачей (провал фильма в прокате), 
оно настаивает на проведении более глубоких 
и тщательных исследований, которые следует 
начать с изучения потребностей покупателей, 
реально взглянуть на происходящие измене-
ния. Несомненно, то, что видит и понимает 
новатор, необходимо тщательно проанализи-
ровать. Неудачу всегда следует рассматривать 
как возможность для поиска инновационных 
путей, и в этом качестве к ней нужно отно-
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ситься ответственно. Именно в силу того, что 
непредвиденные события разрушают наше 
устоявшееся восприятие реальности, наши 
предположения и уверенность, они способны 
быть неиссякаемым источником инноваций.

«Несоответствие» толкуется П. Друкером 
как неожиданный провал между тем, что 
является реальностью, и тем, как эта реаль-
ность представляется или какой она «должна 
быть» [4].

Под несоответствием как источником 
инновационных возможностей следует по-
нимать качественный дисбаланс между те-
кущим состоянием дел и должными результа-
тами или «тем, что есть на самом деле, и тем, 
что, как все считают, есть». В основе несоот-
ветствия всегда лежат перемены в условиях 
внешней и внутренней среды организации. В 
зависимости от того, какие факторы находят-
ся в дисбалансе, П. Друкер выделяет несколь-
ко типов несоответствия, каждый из которых 
по-своему определяет инновационные воз-
можности.

Несоответствие экономических реалий – 
дисбаланс, сформированный в условиях из-
менения факторов внешней среды и имеющий 
непосредственное отношений к отрасли, в ко-
торой работает организация. Чаше всего та-
кого рода несоответствие проявляется в росте 
спроса на услуги и снижении (или неизменно-
сти) показателей прибыли и рентабельности 
продаж по этому виду услуги. Такое несоот-
ветствие, как правило, происходит в крупных 
организациях, когда предприниматель не в со-
стоянии оценить имеющиеся возможности и 
проводит неправильную политику управления 
себестоимостью. В таком случае инновацион-
ные возможности существуют для небольшой, 
гибкой организации, сосредоточивающей все 
свои усилия на новом процессе или услуге, 
требующей меньших затрат и способной удов-
летворить растущий спрос.

Следующим типом несоответствия явля-
ется несоответствие между реалиями и пред-
ставлениями о них. Оно связано с тем, что 
предприниматели иногда неверно проводят 
анализ и оценку факторов внешней среды, 
вследствие чего концентрируются на оши-
бочно выбранном стратегическом направ-

лении. Возникает несоответствие между ре-
альностью и поведением, которое опять-таки 
открывает возможности для успешных ново-
введений для тех, кто в состоянии осознать 
их и воспользоваться ими. При этом ново-
введение должно быть достаточно простым и 
четко ориентированным.

Другой источник инновационных возмож-
ностей – несоответствие между реальными 
и воспринимаемыми ценностями и ожида-
ниями потребителей. Это – одно из наиболее 
распространенных несоответствий, а значит,  
и один из самых глубоких источников инно-
вационных возможностей для предприни-
мателя. Ведь зачастую «ценность» для про-
изводителя неравнозначна «ценности» для 
покупателя. В таких случаях не стоит искать 
причину в нерациональности покупателя, а 
следует исключить элемент интеллектуально-
го высокомерия, закостенелости и догматизма 
предпринимателя и искать возможности для 
целенаправленных инноваций.

Таким образом, основной целью предпри-
нимателя должно быть удовлетворение по-
требителя. Если потребитель недоволен, то 
обязательно имеет место некое несоответ-
ствие, которым можно с большим успехом 
воспользоваться и предложить инновацию. 

Несоответствие является источником от-
крытия и внедрения простых и четко ориен-
тированных инноваций, требующих гибкости 
и быстроты принятия решения от предпри-
нимателя. В связи с этим особое внимание 
при изучении данного источника должно 
уделяться субъектами малого предпринима-
тельства.

В отличие от предыдущих двух источ-
ников, где непредвиденные перемены или 
несоответствия определяли возможность 
для развития инноваций, данный источник 
сформирован под воздействием необходи-
мости, конкретной, насущной потребности. 
Эта потребность прежде всего направлена 
на решение актуальной задачи – совершен-
ствование и модернизацию существующей 
услуги или процесса, – а не на ситуацию. По-
требность в таком нововведении, как прави-
ло, очевидна, вследствие чего это нововведе-
ние вскоре становится «стандартом». Однако 
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на возникновение такой потребности все же 
влияют факторы внешней среды, такие как 
несоответствие предъявляемым требовани-
ям и демографические перемены. Зачастую 
удовлетворить потребность нельзя без ново-
го знания, тогда необходимостью становятся 
программные исследования, которые «часто 
нужны для того, чтобы превратить потенци-
ал процесса в реальность», а это, в свою оче-
редь, и открывает окно инновационных воз-
можностей. 

Чаще всего насущную необходимость в но-
вовведениях обусловливает демография, ко-
торая и становится источником инновацион-
ных возможностей.

Изменения в структуре рынка или отрасли 
требуют от предпринимателей быстрой ре-
акции и своевременных решений, в против-
ном случае предприятие может потерять свои 
позиции и долю на рынке. В то же время эти 
изменения представляют собой прекрасные 
возможности для инноваций. 

Наиболее ярко выраженными, опреде-
ленными во времени и предсказуемыми яв-
ляются демографические факторы. Они во 
многом определяют потребности потребите-
лей и должны представлять особый интерес 
для сферы культуры, создавая массу возмож-
ностей для инноваций. Эти возможности 
приобретают еще большую силу в связи с 
нежеланием или неспособностью экспертов 
признавать демографические реалии, кото-
рые не совпадают с тем, что они воспринима-
ют как данность. 

Многие из предпринимателей с большим 
вниманием относятся к инновациям, в ос-
нове которых лежат перемены в восприятии. 
Признаком таких перемен зачастую могут 
являться неожиданный успех или неожи-
данная неудача. Если происходят перемены в 
восприятии, то не изменяются факты и окру-
жающая действительность, а изменяется их 
значение для той или иной социальной груп-
пы. Однако критически важным аспектом 
в такого рода инновациях является вопрос 
времени. Предприниматель должен оценить: 
произошедшие перемены сформированы под 
воздействием моды или произошли навсегда 
и какими будут последствия этих перемен.

Если же принять попытки осуществить пе-
ремены слишком рано, то можно потерпеть 
поражение. Многое из того, что может ка-
заться переменой восприятия, на самом деле 
оказывается недолговечным веянием моды. 
Найти отличие моды от реальности – вот за-
дача руководителя.

«Инновация, в основе которой лежат но-
вые знания, – это «суперзвезда» предприни-
мательства», – отметил П. Друкер [4, с. 107]. 
При этом источником инновации могут по-
служить не только новые научно-технические 
знания, но и знания в области социально-гу-
манитарных наук. Такие инновации отлича-
ют два основных признака:

1.  Длительность воплощения нового зна-
ния в новую технологию, а затем в новые про-
цессы, продукты или услуги на рынке. 

2.  Сочетание нескольких видов нового 
знания. Отсчет времени, за которое идея об 
инновации становят реальностью, может на-
чаться только после конвергенции всех необ-
ходимых знаний.

Другой особенностью инноваций, основан-
ных на новых знаниях, является то, что время 
работает против предпринимателя. В то вре-
мя, как при создании инноваций, основанных 
на использовании всех вышеперечисленных 
источников, время работает на инноватора.

В связи с этим П. Друкер вводит понятие 
«окна» и утверждает, что наибольшим успе-
хом будет пользоваться предприятие, осно-
ванное в момент начала взрывного роста, ког-
да сняты все барьеры входа в отрасль. 

Отличительной чертой инновации, осно-
ванной на новом знании, является также го-
товность рынка (рынок должен «дозреть»). 
Источником всех остальных инноваций яв-
ляются перемены, которые уже произошли, в 
данном случае – инновация сама несет в себе 
перемены, ее цель – создание потребности, а 
реакция рынка практически всегда непред-
сказуема. При этом рыночные исследования 
не дают желаемого результата – нельзя про-
вести исследование рынка, которого нет. В 
настоящее время в этом заключается одна 
из ключевых проблем оценки инновацион-
ных проектов. Отсутствие изученного рынка 
сбыта, емкости рынка и платежеспособного 
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спроса затрудняет оценку денежных посту-
плений, а следовательно, эффективность ин-
новационного проекта остается очень при-
близительной. 

В заключение стоит отметить, что многие 
инновационные задачи в сфере культуры 
могут быть решены малыми средствами. Не 
всегда нужно искать глобальные, универ-
сальные рецепты, иногда конкретная инно-
вация может решить конкретную проблему. 
Важную роль играют личные качества инно-

ватора, которые ярко проявляются в такой 
момент, когда необходимо решить проблему 
минимальными средствами, чтобы на на-
чальном этапе не требовалось бы больших 
вложений финансовых и людских ресурсов. 

Однако в целом остается главным вопрос: 
основаны ли инновации в сфере культуры 
определяющим образом на новых техноло-
гических возможностях, научных знаниях 
или они более ориентированы на социальные 
нужды или требования рынка. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены особенности развития туризма в Калининградской 
области. Серьезное внимание уделено вопросам разработки стратегии 
функционирования туристско-рекреационного комплекса в Калининград-
ской области. Представлена классификация проблем с подробной характе-
ристикой, что важно учитывать при формировании стратегии развития 
туризма. Рассмотрены тенденции развития туризма, которые будут спо-
собствовать улучшению социально-экономической ситуации в регионе и 
повысят конкурентоспособность туристской индустрии.

Ключевые слова: туризм, Калининградская область, стратегия, турист-
ско-рекреационный комплекс, проблемы развития туризма, туристский 
поток, базы отдыха.

Abstract. 
The article dwells upon the features of tourism development in the Kaliningrad re-
gion. Considerable attention is paid to the issues of strategy development of tour-
ism and recreational complex functioning in the Kaliningrad region. It also gives 
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Калининградская область в настоящий мо-
мент рассматривается как один из наиболее 
перспективных субъектов Российской Феде-
рации с точки зрения развития внутреннего 
и въездного туризма. Благоприятные и раз-
нообразные природно-ландшафтные усло-
вия, уникальные водные ресурсы, наличие 
курортов федерального значения и большого 
числа объектов историко-культурного насле-
дия – существенный фактор конкурентоспо-
собности территории региона.

По основным параметрам, характеризу-
ющим уровень социально-экономического 
развития, таким как объем ВРП на душу на-
селения, доходы населения, уровень обеспе-
ченности социальными инфраструктурами, 
Калининградская область к началу 1990-х гг.  
мало отличалась от стран Прибалтики. В 
последующие пятнадцать лет, особенно в  
2000-е гг., обозначилось существенное отста-
вание области по всем основным макроэко-
номическим и определяющим качество жиз-
ни показателям. В условиях открывающегося 
рынка и все большей интеграции стран Бал-
тии в ЕС Калининградская область оказалась 
менее конкурентоспособной, чем ее соседи –  
область не смогла сформулировать страте-
гию, адекватную сложившейся ситуации. 

Основной целью органов власти Калинин-
градской области и бизнеса на настоящий 
момент становится восстановление высоко-
го уровня конкурентоспособности террито-
рии, причем в условиях не столько нацио-
нального, сколько глобального рынка. Этой 
задаче должны быть подчинены экономиче-
ская и социальная политика в области и ее 
пространственное развитие. Следовательно, 
для активизации деятельности в области ту-

the detailed problems classification that is important to consider when forming a 
tourism development strategy. The article presents the tendencies of tourism devel-
opment which may help to improve the social and economic situation in the region 
and raise the competitiveness of the tourism industry.

Key words: tourism, the Kaliningrad region, strategy, tourism and recreational 
complex, problems of tourism development, tourist traffic, recreation.

ризма необходимо разработать стратегию 
развития туристско-рекреационного ком-
плекса. 

Стратегия развития должна ориентиро-
ваться на перспективу позиционирования 
области в глобальной экономике, опираясь 
при этом на иное понимание ресурсов и на 
новую структуру видов экономической дея-
тельности. Стратегия будет способствовать 
повышению уровня конкурентоспособности 
региона, что становится актуальным в усло-
виях рынка и усиливающейся конкуренции.

При достижении региональной конкурен-
тоспособности Калининградской области 
могут оказаться востребованными ее пре-
имущества:

•	 географическая и транспортная бли-
зость к Европе – одному из центров силы в со-
временной мировой хозяйственной системе;

•	 наличие квалифицированной рабочей 
силы, ее относительная, с учетом перспектив 
миграции, доступность;

•	 дешевизна электроэнергии, по сравне-
нию с европейскими странами.

Развитие конкурентоспособных направ-
лений деятельности может осуществляться 
на базе традиционных отраслей производ-
ственной специализации Калининградской 
области: 

•	 морской транспорт, эксплуатирующий 
удачное географическое положение калинин-
градских портов; 

•	 отдельные сегменты пищевой промыш-
ленности (рыболовство и переработка рыбы);

•	 производство отдельных видов потре-
бительских товаров (мебель, текстиль);

•	 сектор розничной торговли;
•	 туризм и индустрия гостеприимства.
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В целях активизации деятельности по раз-
витию туризма и других направлений соци-
ально-экономического комплекса в Калинин-
градской области в 2013 г. была утверждена 
государственная программа «Социально-эко-
номическое развитие Калининградской об-
ласти до 2020 года», разработчиком и ответ-
ственным исполнителем которой является 
Министерство регионального развития РФ.

В состав программы включены три подпро-
граммы:

•	 развитие приоритетных секторов эко-
номики на территории Калининградской об-
ласти;

•	 развитие Калининградской области как 
культурного и туристического центра;

•	 обеспечение реализации государствен-
ной программы Российской Федерации «Со-
циально-экономическое развитие Калинин-
градской области до 2020 года» [1].

Туристско-рекреационный комплекс Кали-
нинградской области будет способствовать 
развитию ряда смежных отраслей, что может 
изменить ситуацию на рынке недвижимости 
и повлиять на сложившийся рынок труда.

В настоящее время ежегодное увеличение 
туристического потока на территорию Ка-
лининградской области составляет 10–12% в 
год, что свидетельствует об устойчиво поло-
жительной динамике посещаемости региона 
туристами в последние годы. В рамках долго-
срочной перспективы с учетом увеличения 
мест размещения более чем в 3 раза (как ми-
нимум до 60 тыс.) область сможет принимать 
не менее 1,2 млн туристов в год, а далее возмо-
жен рост до 3–4 млн человек в год. При увели-
чении доли ВРП до 7–10% может произойти 
рост доходов до 850 млн долл. (25 млрд руб.) в 
год, и, таким образом, области удастся выйти 
на показатели устойчивого роста турбизнеса, 
характерные для Балтийского региона. 

Следовательно, для координации дея-
тельности в области развития туризма и 
активизации процессов по формированию 
туристско-рекреационного комплекса Ка-
лининградской области, соответствующей 
современным экономическим условиям, не-

обходимо разработать стратегию развития 
туризма на долгосрочную перспективу. На 
рисунке 1 представлены этапы разработки и 
реализации стратегии развития туристско-
рекреационного комплекса Калининградской 
области.

Калининградская область – единственная 
административная единица России, которая не 
имеет общих границ с другими областями, от-
делена от основной территории и является по-
луэксклавом, так как соединена с Россией мор-
скими территориями. Она граничит с Польшей 
и Литвой. Площадь области – 15 100 кв. км, на-
селение – 954 773 человек. В Калининградской 
области расположено много объектов турист-
ско-рекреационного интереса. Рассмотрим са-
мые основные достопримечательности региона.

Калининград – бывший немецкий го-
род Кенигсберг – место жизни и последнего 
приюта величайшего немецкого философа  
И. Канта. Могила Канта находится в Кафе-
дральном соборе. Весь островок, на кото-
ром находится собор, носит название остров 
Канта.

Янтарное богатство Калининградской об-
ласти представлено в музее янтаря в Калинин-
граде. Общая площадь экспозиции 1000 м2.

В Калининграде сохранилось множество 
старых зданий и фортификационных укре-
плений (Литовский вал, некоторые городские 
ворота, башни («Врангель» и «Дона»), часть 
стены возле здания Южного вокзала, форты), 
в некоторых устроены музеи, как например, 
в крепости «Фридландские ворота». Экспо-
зиция музея посвящена истории фортифика-
ционных сооружений Кенигсберга, есть ору-
жейные залы и залы искусства, залы истории  
ибыта местных жителей. Каждый год музей 
организует международный рыцарский фе-
стиваль, который проходит в начале осени и 
приурочен ко Дню города.

Калининград – мультикультурный город, 
где расположены католический и евангели-
ческий соборы, православная церковь и буд-
дийский храм.

Одним из обязательных мест посещения ту-
ристов является символ поясного времени.
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Рисунок 1
Этапы разработки и реализации стратегии развития туристско-рекреационного комплекса 
Калининградской области

В Светлогорске находится великолепный 
органный зал, где размещен орган фирмы 
«Хуго Майер». Светлогорский зал считается 
вторым в России после Большого зала Мо-
сковской консерватории по качеству акустики. 

В регионе находится особо охраняемая 
природная территория – национальный парк 
«Куршская коса», знаменитый своими уни-
кальными ландшафтом, фауной и флорой. 
Традиционно на территории Куршской косы 
самое широкое распространение получило 
рекреационно-оздоровительное направле-

ние. На сегодняшний день гостей нацио-
нального парка могут принять более 30 баз 
отдыха и около 20 гостиниц и гостевых до-
мов вместимостью от 20 до 600 отдыхающих. 
Уникальность косы издавна привлекает вни-
мание туристов, однако ее слабая защищен-
ность требует особой взвешенности и осто-
рожности при использовании территорий. 
Поэтому наиболее приемлемым видом туриз-
ма для Куршской косы является эколого-по-
знавательный туризм, ориентированный на 
разные категории посетителей парка [2].



Региональная экономика Региональная экономика

87Петербургский Экономический журнал  •  № 1  •  2014

Таблица 1
Сведения о деятельности баз отдыха, кемпингов и других организаций отдыха в 2012 г.

Наименование

2012 г.

Число баз отдыха, кемпингов  
и других организаций отдыха  

(кроме турбаз), ед.

Численность  
размещенных лиц в них, чел.

Российская Федерация – всего 1589 2 682 763

Северо-Западный федеральный 
округ 124 248 162

Республика Карелия 7 13 614

Республика Коми 1 4738

Архангельская область 4 11 461

Ненецкий автономный округ 1 4256

Вологодская область 6 31 749

Калининградская область 3 1114

Ленинградская область 43 63 678

Мурманская область 27 30 755

Новгородская область 15 14 378

Псковская область 11 60 283

Санкт-Петербург 6 12 136

Источник: [3]

Таблица 2
Структура баз отдыха, кемпингов и других организаций отдыха 
Калининградской области в 2012 г.

Наименование

Число баз отдыха, кемпингов 
и других организаций отдыха 

(кроме турбаз)

Численность 
размещенных лиц

ед. % чел. %
Северо-Западный федеральный округ 124 100 248 162 100
Республика Карелия 7 5,6 13 614 5,5
Республика Коми 1 0,8 4738 1,9
Архангельская область 4 3,2 11 461 4,6
Ненецкий автономный округ 1 0,8 4256 1,7
Вологодская область 6 4,8 31 749 12,8
Калининградская область 3 2,4 1114 0,4
Ленинградская область 43 34,7 63 678 25,7
Мурманская область 27 21,9 30 755 12,4
Новгородская область 15 12,1 14 378 5,8
Псковская область 11 8,9 60 283 24,3
Санкт-Петербург 6 4,8 12 136 4,9

Источник: выполнено авторами на основе данных таблицы 1.



Региональная экономика

88 Петербургский Экономический журнал  •  № 1  •  2014

На основе проведенного исследования, 
можно сделать вывод о недостаточно полном 
использовании природно-ресурсного потен-
циала региона, что подтверждают получен-
ные данные о структуре баз отдыха. Как вид-
но из таблицы 2, Калининградская область по 
количеству баз отдыха, кемпингов и других 
организаций отдыха занимает 2,4% от обще-
го количества аналогичных мест размещения 
туристов по Северо-Западному федерально-
му округу. Количество размещенных в 2012 г.  
отдыхающих составило 1114 человек, или 0,4%. 
Калининградская область по количеству раз-
мещенных лиц занимает последнее место по 
субъектам РФ в Северо-Западном федераль-
ном округе. Вне всякого сомнения, в данном 

случае не учитываются туристы, размещен-
ные в гостиницах, отдыхающие в палатках или 
прибывшие к родственникам и знакомым. Но, 
тем не менее, для увеличения потока туристов 
в Калининградскую область необходимо уве-
личить количество мест размещения различ-
ного качества, различной ценовой категории.

Несмотря на проблемы транспортной до-
ступности Калининградской области, визо-
вого режима, административные барьеры, 
развитие индустрии туризма Калининград-
ской области только по официальной стати-
стике приносит  2 % ВРП (более 5 млрд руб.) 
ежегодно. Основные показатели развития 
сферы туризма Калининградской области 
представлены в таблице 3.

Таблица 3
Основные показатели развития сферы туризма Калининградской области

№
п/п Показатель

Годы

2007 2008 2009 2010 2011

1 Количество туристов, посещающих 
Калининградскую область, тыс. чел., в том 
числе:

397,0 520,0 390,0 420,0 450,0

2 иностранные туристы 55,58 72,8 78,0 52,9 55,5

3 российские туристы 341,4 447,2 312,0 367,1 394,5

4 Доля туристской отрасли в ВРП, % 1,874 2,676 1,484 2,035 2,01

Источник: [4].

Российские туристы  рассматривают Кали-
нинградскую область прежде всего как тер-
риторию лечебно-оздоровительного туризма 
(48%), который сочетается с культурно-по-
знавательным туризмом (28%). Активно раз-
вивается деловой, конгресс-туризм (15%). 

В структуре въездного иностранного ту-
ризма преобладает культурно-познаватель-
ный (46%) и деловой туризм (35%).

Внутренние туристы предпочитают пас-
сивный пляжный (34%) и лечебно-оздоро-
вительный отдых (15%) в приморской зоне 
Калининградской области. Полную загруз-
ку имеют детские оздоровительные лагеря, 
функционирующие на территории Калинин-
градской области. Растет доля делового ту-

ризма (13%). Экологический туризм связан, 
прежде всего с посещением Куршской косы и 
Виштынецкого озера (7%).

В Калининградской области существует боль-
шой потенциал для развития активного туризма 
(пешеходного, водного, велотуризма, яхтенного, 
конного). Его дальнейшее развитие потребует 
обустройства привлекательных маршрутов с со-
ответствующей инфраструктурой.

Перспективным направлением является 
сельский туризм, позволяющий гражданам 
приобщиться к традиционному укладу жиз-
ни сельских жителей. Очевидным преимуще-
ством данного вида туризма является то, что 
он может стать источником дополнительно-
го, а иногда и основного дохода для сельского 
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населения, особенно в периферийных райо-
нах Калининградской области. 

В связи с  географическим положением Кали-
нинградской области одним из наиболее пер-
спективных видов туризма является водный 
туризм. Калининградская область обладает гу-
стой сетью водных путей, имеются выходы к 
Балтийскому морю и двум заливам. Существу-
ет возможность развития круизного туризма, 
путешествий по внутренним водным путям 
Калининградской области. Через территорию 

Калининградской области проходит междуна-
родный водный маршрут Е-70, берущий начало 
в городе Роттердаме (Голландия). Динамичному 
развитию данного вида туризма препятствуют 
отсутствие необходимой инфраструктуры и 
ряд барьеров административного характера.

Перед организациями сферы туризма 
Калининградской области стоит ряд про-
блемных вопросов организационного, ин-
фраструктурного и институционального ха-
рактера (таблица 4) [4].

Таблица 4
Классификация проблем сферы туризма в Калининградской области

Вид проблем Характеристика

Организационные 
проблемы сферы туризма

Недостаточное количество сформированных и активно позиционируемых 
центров притяжения туристов, слабая привлекательность Калининградской 
области как туристического центра на российском и международном рынках;
слабая вовлеченность в туристскую деятельность потенциала муниципаль-
ных образований Калининградской области, неразвитость межмуниципаль-
ного сотрудничества в сфере туризма;
ограниченная доступность туристических объектов, расположенных в зоне 
регламентированного посещения;
низкая конкурентоспособность организаций сферы туризма Калининград-
ской области и ограниченная дифференциация их услуг;
низкий уровень активности и незначительная доля организаций малого и 
среднего бизнеса в сфере туризма и сервиса

Инфраструктурные 
проблемы сферы туризма

Недостаточное количество и низкий уровень развития объектов туристской 
инфраструктуры, неудовлетворительное состояние (или отсутствие) объек-
тов сопутствующей инфраструктуры (информационных указателей, парко-
вок, туалетов и др.); 
ограниченность транспортного сообщения и комплексность условий транс-
портной доступности Калининградской области;
неудовлетворительное состояние (аварийность) большей части объектов 
историко-культурного наследия;
отсутствие подготовленных инвестиционных площадок и зон, предназна-
ченных для размещения туристских объектов

Институциональные 
проблемы сферы туризма

Особенности организации и осуществления туристской деятельности в ус-
ловиях эксклавности Калининградской области;
разрозненность областных и муниципальных планов, программ, стратегий 
развития туризма;
отсутствие нормативно-правовой базы стимулирования и поддержки раз-
вития сферы туризма;
недостаток профессионалов в сфере туризма

Источник: Таблица составлена авторами на основе  [4].

По оценкам экспертов, для совершенство-
вания туристско-рекреационного комплек-
са Калининградской области, необходимо 
осуществить переход к осуществлению ком-

плексных решений. Для этого необходимо 
перейти к:

•	 эффективному администрированию от-
расли путем разработки и реализации новой 
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программы развития туризма и рекреации в 
Калининградской области на среднесрочную 
перспективу, направленной на создание бла-
гоприятной правовой, организационной и 
экономической среды;

•	 созданию на территории области осо-
бой экономической зоны туристско-рекре-
ационного типа, что означает активное уча-
стие федерального центра в модернизации 
ключевых инфраструктур и в целом способ-
ствует успешному маркетингу территории;

•	 комплексному финансированию отрас-
ли и созданию благоприятного инвестицион-
ного климата для привлечения в отрасль круп-
ных, в том числе иностранных, инвестиций;

•	 выводу на уровень международных 
стандартов качества туристско-рекреацион-
ной, а также сопутствующих (транспортной 
и информационной) инфраструктур, на дан-
ный момент выступающих базовым услови-
ем развития туристско-рекреационного кла-
стера.

Цели на долгосрочную перспективу:
•	 согласование культурной политики 

России и стран Балтии; включение культур-
ных мероприятий в Калининграде и Санкт-
Петербурге в европейский календарь важней-
ших культурных событий;

•	 активная работа с городской средой 
областного центра – Калининграда, направ-

ленная на повышение качества и условий 
жизни населения; 

•	 формирование единого туристско-ре-
креационного пространства с регионами 
Польши и Литвы; активизация приграничного 
и международного сотрудничества со страна-
ми, история которых тесно связана с историей 
области (в том числе, с Францией, Голландией, 
Италией, Австрией, Чехией); 

•	 формирование на Северо-Западе Рос-
сии индустрии гостеприимства, отвечающей 
международным стандартам; 

•	 превращение области в один из базовых 
регионов России в сфере развития водного 
(морского, речного, круизного и яхтенного) 
туризма;

•	 создание лечебно-оздоровительного и 
санаторно-курортного комплексов, а также 
формирование площадки для развития куль-
турно-познавательного и делового туризма 
(в первую очередь, конгресс-туризма вместе с 
бизнес-образованием), обеспечивающих кру-
глогодичный поток туристов.

Формирование современного туристско-ре-
креационного комплекса Калининградской об- 
ласти будет способствовать привлечению тури-
стов, повышению уровня конкурентоспособно-
сти региона, а также повышению уровня жизни 
населения и привлекательности региона для ин-
весторов.
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В настоящее время особое значение для 
Российской Федерации приобретают акту-
альные вопросы развития Северного морско-
го пути (СМП) и инфраструктуры арктиче-
ских портов [1]. 
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Аннотация. 
В работе рассмотрены актуальные вопросы развития Северного морского 
пути, разработаны предложения по совершенствованию инфраструкту-
ры арктических портов с учетом существующих ограничений, а также 
предложения по приоритетным направлениям развития и инвестицион-
ным мероприятиям. 

Ключевые слова: инфраструктура арктических портов, инвестиционная 
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Abstract. 
The paper discusses the topical issues of development of Northern sea route, devel-
oped proposals on the improvement of the infrastructure of Arctic ports consider-
ing the limitations and proposals for priority areas of development and investment 
activities

Key words: the infrastructure of the Arctic ports, investment activity, development 
priorities.

Так, в 2013 г. в целях развития инфра-
структуры арктических портов предпола-
галось проведение работ по модернизации 
причалов и портовых сооружений в целях 
базирования аварийно-спасательных и ги-
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дрографических судов, хранения имущества 
аварийно-спасательных групп, ликвидации 
разливов нефти, бункеровки судов топливом, 
водой, пополнения судовых запасов и ремон-
та в морских портах: Диксон, (Красноярский 
край, Диксонский район), Тикси, (Республи-
ка Саха (Якутия), Булунский район); Певек, 
(Чукотский автономный округ, Чуанчунский 
район), а также развитие портов и строитель-
ство перегрузочных комплексов в устьях рек 
Лена, Яна, Индигирка и Колыма; речных пор-
тов Покровка, Зея, Свободный (Амурская об-
ласть), Осетрово (Иркутская область), Олек-
минск, Ленск, Белогорск (Республика Саха 
(Якутия)). 

Проводимые мероприятия должны обе-
спечить выход на Северный морской путь, 
который является перспективным междуна-
родным транспортным коридором, а строи-
тельство портов обеспечит более эффектив-
ную передачу грузов с морского транспорта 
на внутренний водный транспорт и обратно, 
что, несомненно, входит в область интересов 
потенциальных инвесторов.

Как известно, плавание в акватории Север-
ного морского пути, исторически сложившей-
ся национальной транспортной коммуникации 
Российской Федерации, осуществляется в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международ-
ными договорами Российской Федерации, Фе-
деральным законом [2], другими федеральными 
законами и издаваемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами. 

Организация плавания судов в акватории 
Северного морского пути осуществляется 
администрацией Северного морского пути, 
созданной в форме федерального казенного 
учреждения и выполняющей определенные 
функции. При этом ряд функций, по мнению 
автора, в случае возникновения экономиче-
ски обоснованной потребности могут являть-
ся объектами инвестиционной деятельности, 
в том числе и международной, оказываемой в 
прямой либо косвенной форме.

Но при планировании инвестиционной дея-
тельности следует учитывать, что cт. 3 Закона 
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» [3] содержит огра-

ничения по распространению отношений по 
приватизации на отчуждение определенного 
перечня объектов. Кроме того, общие ограни-
чения по объектам приватизации содержатся 
и в Государственной программе приватизации 
государственных и муниципальных предпри-
ятий в Российской Федерации [4]. 

Так, согласно ч. 2.1 Государственной про-
граммы приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской 
Федерации, сформирован перечень объектов 
и предприятий, находящихся в федеральной 
собственности, приватизация которых запре-
щена. Применительно к рассматриваемому во-
просу к таким объектам относятся портовые 
гидротехнические сооружения и объекты, в 
том числе обслуживающие Северный морской 
путь (за исключением причалов, предназна-
ченных для комплексного технологического 
обслуживания судов атомного ледокольного 
флота); учебный, гидрографический, ледо-
кольный флот (за исключением атомного ледо-
кольного флота); имущество для проведения 
спасательных работ и ликвидации разливов 
нефти в море, объекты и сооружения, входя-
щие в системы управления движением судов; 
инспекции портового надзора; имущество 
производственных объединений водных пу-
тей и каналов, отрядов федерального государ-
ственного учреждения подводно-технических, 
аварийно-спасательных и судоподъемных ра-
бот на речном транспорте «Подводречстрой» 
и судоходных инспекций.

Следовательно, можно утверждать, что осо-
бый интерес при проведении инвестицион-
ной деятельности могут вызвать в основном 
объекты, не входящие в вышеперечисленный 
перечень и не запрещенные к приватизации.

При этом следует учитывать, что в настоя-
щее время, сфера деятельности ледокольного 
флота на трассах Северного морского пути 
входит в область жесткого тарифного регу-
лирования, а ледокольная проводка судов, 
ледовая лоцманская проводка судов в аква-
тории Северного морского пути регулирует-
ся как деятельность субъектов естественных 
монополий, в соответствии с Федеральным 
законом «О естественных монополиях» [5], 
что в свою очередь негативно сказывается на 
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внешних инвестиционных процессах, учиты-
ваемых потенциальными инвесторами.

Так, приказом «Об установлении тарифов 
на услуги ледокольного флота на трассах 

Северного морского пути» [6] установлены 
предельные тарифы на услуги ледокольного 
флота на трассах Северного морского пути, 
указанные в таблицах 1–3.

Таблица 1 
Предельные тарифы на услуги ледокольного флота на трассах Северного морского пути  
для обеспечения перевозок грузов

№ 
п/п Номенклатура грузов Единица измерения Размер 

тарифа

1 Генеральные грузы: 

1.1 Грузы, перевозимые в стандартных 
контейнерах 

рублей за 1 тонну 
номинальной массы 
брутто контейнера 

1048,0 

1.2 Цветной металл рублей за 1 тонну 2050,0 

1.3 Файнштейн рублей за 1 тонну 1905,0 

1.4 Продукция машиностроения и 
приборостроения, в том числе 
оборудование и их части 

рублей за 1 тонну 2464,0 

1.5 Средства транспортирования, 
автомобили и их части 

рублей за 1 тонну 2576,0 

1.6 Изделия из металлов 
производственного назначения 

рублей за 1 тонну 1747,0 

1.7 Прочие рублей за 1 тонну 1048,0 

2 Навалочные грузы рублей за 1 тонну 707,0 

3 Наливные грузы рублей за 1 тонну 530,0 

4 Лесные грузы: 

4.1 Лесоматериалы круглые рублей за 1 тонну 118,0 

4.2 Пиломатериалы и прочая продукция 
лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности 

рублей за 1 тонну 148,0 

Сложность инвестиционных процессов для 
Северного морского пути также обусловлена 
рядом неопределенностей в области границ и 
конфликтов международных конвенций по ис-
пользованию и развитию Арктики. При этом 
следует учитывать, что Стратегия развития Ар-
ктической зоны Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности на пе-

риод до 2020 года, утвержденная Президентом 
РФ [7] четко определила стратегические инте-
ресы Российской Федерации на основе госу-
дарственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую 
перспективу, с учетом основных положений до-
кументов системы государственного стратеги-
ческого планирования Российской Федерации. 
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Таблица 2 
Предельные тарифы на услуги ледокольного флота на трассах Северного морского пути,  
взимаемые с транспортных судов, следующих в балласте, буксирных, технических, вспомогательных  
(в том числе исследовательских) и иных судов, не предназначенных для перевозки грузов

№
п/п Район проводки Единица

измерения

Размер тарифа

для всех 
судов, за 

исключением 
указанных в 
примечании

для судов, 
указанных  

в примечании

1 Транзитом по трассам 
Северного морского пути 

рублей за 1 
тонну полного 
водоизмещения 

1000,0 500,0 

2 В порты моря Лаптевых и 
Восточно-Сибирского моря с
запада или с востока; 
из портов моря Лаптевых и 
Восточно-Сибирского моря 
на запад или восток 

рублей за 1 
тонну полного 
водоизмещения 

690,0 345,0 

3 В порты Карского моря и 
порты, расположенные на 
реках Обь и Енисей, с 
запада или с востока; 
из портов Карского моря и 
портов, расположенных на 
реках Обь и Енисей, на 
запад или восток 

рублей за 1 
тонну полного 
водоизмещения 

200,0 100,0 

Таблица 3 
Предельные тарифы на услуги ледокольного 
флота на трассах Северного морского пути 
для обеспечения перевозок грузов в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными сроками завоза, 
закупка и доставка которых осуществляется  
за счет средств федерального бюджета  
и региональных фондов государственной 
финансовой поддержки досрочного завоза 
продукции (товаров)  
в районы Крайнего Севера

№
п/п 

 Номенклатура 
грузов 

 Единица 
измерения 

 Размер 
тарифа 

1 Наливные грузы рублей  
за 1 тонну 

248,0 

2 Прочие грузы рублей  
за 1 тонну 

486,0 

Таким образом, приоритетными направ-
ления развития и основными инвестицион-

ными мероприятиями, связанными с раз-
витием Северного морского пути, является 
привлечение национальных инвесторов и 
международное сотрудничество в Арктике, 
не затрагивающее нарушения стратегических 
интересов РФ в следующих направлениях:

а) в социальной сфере:
•	 мероприятия, направленные на стаби-

лизацию демографических процессов в боль-
шинстве приарктических субъектов Россий-
ской Федерации, приток трудовых ресурсов;

•	 создание сетей социального обслужи-
вания, в том числе в образовании, здравоох-
ранении, культуре, физической культуре и 
спорте;

•	 развитие объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, обеспеченность населе-
ния чистой питьевой водой;

•	 создание эффективной системы подго-
товки кадров, устранение дисбаланса между 
спросом и предложением трудовых ресурсов 
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в территориальном и профессиональном от-
ношении;

•	 повышение качества жизни коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих на территории Арктической 
зоны Российской Федерации,

б) в экономической сфере:
•	 разработка российских современных 

технических средств и технологий для поис-
ка, разведки и освоения морских месторож-
дений углеводородов в арктических условиях;

•	 обновление основных фондов, в особен-
ности транспортной, промышленной и энер-
гетической инфраструктуры;

•	 развитие базовой транспортной инфра-
структуры, ее морской и континентальной 
составляющих, ледокольного флота, малой 
авиации;

•	 снижение энергоемкости и увеличение 
эффективности добычи природных ресурсов, 
уменьшение издержек северного производ-
ства, создание эффективных компенсацион-
ных механизмов, повышение производитель-
ности труда;

•	 установление баланса в экономическом 
развитии между отдельными приарктиче-
скими территориями и регионами, снижение 
разрыва между лидирующими и депрессив-
ными районами по уровню развития;

•	 развитие навигационно-гидрографиче-
ского и гидрометеорологического обеспече-
ния мореплавания;

•	 создание средств постоянного ком-
плексного космического мониторинга аркти-
ческих территорий и акваторий;

•	 снижение зависимости от иностранных 
средств и источников информационного обе-
спечения всех видов деятельности в Аркти-
ке (включая взаимодействие с воздушными и 
морскими судами);

•	 создание современной информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры, 
позволяющей осуществлять оказание услуг 
связи населению и хозяйствующим субъек-
там на всей территории Арктической зоны 
Российской Федерации;

•	 развитие энергетической системы, а 
также структуры генерирующих мощностей, 

снижение себестоимости генерации и транс-
портировки электроэнергии,

в) в сфере науки и технологий:
•	 восполнение дефицита технических 

средств и технологических возможностей по 
изучению, освоению и использованию аркти-
ческих пространств и ресурсов, внедрение 
инновационного пути развития Арктической 
зоны Российской Федерации;

г) в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды:

•	 снижение техногенной и антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду с умень-
шением вероятности достижения ее предель-
ных значений в прилегающих к Российской 
Федерации акваториях Северного Ледовито-
го океана, а также на отдельных территориях 
Арктической зоны Российской Федерации.

Также важнейшим объектом инвестицион-
ных вложений является модернизация и разви-
тие инфраструктуры арктической транспортной 
системы, обеспечивающей сохранение Север-
ного морского пути как единой национальной 
транспортной магистрали Российской Федера-
ции, для чего должно предусматриваться:

а) развитие единой Арктической транс-
портной системы Российской Федерации в 
качестве национальной морской магистрали, 
ориентированной на круглогодичное функ-
ционирование, включающей в себя Северный 
морской путь и тяготеющие к нему меридио-
нальные речные и железнодорожные комму-
никации, а также аэропортовую сеть;

б) совершенствование транспортной ин-
фраструктуры в регионах освоения аркти-
ческого континентального шельфа в целях 
диверсификации основных маршрутов по-
ставки российских углеводородов на миро-
вые рынки;

в) реструктуризация и рост объемов гру-
зоперевозок по Северному морскому пути, в 
том числе за счет государственной поддержки 
строительства судов ледокольного, аварийно-
спасательного и вспомогательного флотов, а 
также развития береговой инфраструктуры;

г) совершенствование нормативно-право-
вой базы Российской Федерации в части го-
сударственного регулирования судоходства 
по акватории Северного морского пути, обе-
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спечения его безопасности, тарифного регули-
рования услуг в области ледокольного и иных 
видов обеспечения, а также развитие механиз-
мов страхования, в том числе обязательного;

д) совершенствование организационной 
структуры управления и обеспечения без-
опасности судоходства в Арктической зоне 
Российской Федерации, в том числе путем 
развития комплексной арктической транс-
портно-технологической системы, включаю-
щей в себя развитие морского и других видов 
транспорта, а также обеспечивающей инфра-
структуры;

е) создание и развитие системы комплекс-
ной безопасности арктического судоходства, 
управления транспортными потоками в рай-
онах интенсивного движения судов, включая 
навигационно-гидрографическое, гидроме-
теорологическое, ледокольное и иные виды 
обеспечения, создание комплексных аварий-
но-спасательных центров;

ж) развитие российского ледокольного 
флота на основе современных технологий в 
рамках реализации государственных про-
грамм строительства ледоколов, в том числе с 
ядерными энергетическими установками;

з) модернизация арктических портов и 
создание новых портово-производственных 
комплексов в Арктической зоне Российской 
Федерации, осуществление дноуглубитель-
ных работ на основных арктических речных 
магистралях;

и) государственная поддержка осуществле-
ния северного завоза грузов и вывоза про-
дукции в транспортных схемах «река–море», 
в том числе строительства транспортных су-
дов, обеспечивающих северный завоз;

к) развитие железнодорожной сети в Ар-
ктической зоне Российской Федерации, обе-
спечивающей расширение пропускной спо-
собности действующих и создание новых 
железнодорожных линий;

л) формирование опорной сети автомобиль-
ных дорог в Арктической зоне Российской Фе-
дерации, входящих в состав международных 
транспортных коридоров, обеспечение их со-
ответствия международным требованиям в 
целях интеграции с евразийскими транспорт-
ными системами;

м) развитие эффективной системы авиаци-
онного обслуживания арктических районов, 
включая реконструкцию и модернизацию 
аэропортовой сети вдоль трассы Северного 
морского пути;

н) развитие малой авиации с целью удов-
летворения потребностей в воздушных пере-
возках и обеспечение их доступности в Ар-
ктической зоне Российской Федерации;

о) формирование современных транспор-
тно-логистических узлов обеспечения маги-
стральных и международных перевозок на 
базе аэропортов федерального значения и 
региональных аэропортов малой интенсив-
ности полетов;

п) техническое оснащение и обустройство 
пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации в Арктике;

р) разработка и внедрение современных 
транспортных средств, адаптированных к ис-
пользованию в арктических условиях.

Объектами международного сотрудниче-
ства и международных инвестиций могут 
стать охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации (рисунок 1).

При этом в целях развития международно-
го сотрудничества и сохранения Арктики как 
зоны мира уже в настоящее время [7] пред-
усматривается ряд мероприятий, направлен-
ных на обеспечение взаимовыгодного двусто-
роннего и многостороннего сотрудничества 
Российской Федерации с приарктическими 
государствами, что должно привести к по-
вышению эффективности внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Взаимодействие Российской Федерации с 
приарктическими государствами проводит-
ся в целях защиты национальных интере-
сов России и реализации предусмотренных 
международными актами прав прибрежных 
государств в Арктическом регионе, в том 
числе касающихся вопросов разведки и раз-
работки ресурсов континентального шельфа 
и установления его внешних границ. Боль-
шие работы проводятся в направлении объ-
единения усилий приарктических государств 
в создании единой региональной системы 
поиска и спасения, а также предотвращения 
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Рисунок 1 
Объекты сотрудничества и инвестиций 

Рисунок 2 
Направления эффективного взаимодействия Российской Федерации  
с приарктическими государствами

техногенных катастроф и ликвидации их по-
следствий, включая координацию деятельно-
сти спасательных сил.

Успешная реализация перечисленных ме-
роприятий должна привести к укреплению 
на двусторонней основе и в рамках регио-

нальных организаций добрососедских от-
ношений Российской Федерации с приар-
ктическими государствами, к активизации 
экономического, научно-технического, куль-
турного взаимодействия, а также пригранич-
ного сотрудничества, в том числе в области 

е
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эффективного освоения природных ресур-
сов, сохранения природной среды в Арктике, 
что непосредственно связано с обеспечением 
взаимовыгодного российского присутствия, 
хозяйственной и научной деятельности на 
норвежском архипелаге Шпицберген.

Направления эффективного взаимодей-
ствия Российской Федерации с приарктиче-
скими государствами представлены схема-
тично на рисунке 2.

Таким образом, можно утверждать, что 
устойчивое развитие Северного морского пути 
должно осуществляться на основе системного 
взаимодействия государства, как националь-
ных, так и международных коммерческих и 
некоммерческих организаций и гражданско-
го общества с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства при 
реализации ключевых инвестиционных про-
ектов, участия государства в устранении ин-
фраструктурных ограничений экономическо-
го развития, решении социальных проблем, 

а также создания экономических механизмов 
стимулирования хозяйственной деятельности.

При этом содержание работ и объемы их 
финансирования за счет средств федерального 
бюджета определяются при разработке госу-
дарственных программ Российской Федерации, 
федеральных и ведомственных целевых про-
грамм, а также при подготовке мероприятий 
непрограммного характера в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусматриваемых за-
интересованным федеральным органам испол-
нительной власти в федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плано-
вый период.

Внебюджетное финансовое обеспечение 
осуществляется на принципах государствен-
но-частного партнерства, за счет средств 
институтов развития, международных фи-
нансовых институтов и иностранных инве-
стиций в реализацию перспективных инфра-
структурных, социальных, инновационных, 
природоохранных и иных проектов.
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Аннотация.
Международная коммерческая деятельность – неотъемлемый элемент 
глобальной экономики и культуры общества потребления. Грамотное и 
эффективное ее ведение – залог расширения и развития предприятия; но, 
как и любой бизнес-процесс, освоение новых национальных рынков требует 
четкой алгоритмизации и наличия комплекса адекватных методов обо-
снования и принятия подобных решений. В статье представлен алгоритм 
вывода предприятия на новый для него национальный рынок и подробно 
рассмотрена одна из его итераций – оценка альтернативных вариантов 
зарубежных рынков на основе анализируемой информации.

Ключевые слова: алгоритм, международный рынок, альтернативные ва-
рианты зарубежных рынков, качественные показатели, количественно-
измеримые показатели, выход на зарубежный рынок.

Abstract. 
International business is the integral part of the global economy and culture of 
consumer society. Its competent and effective management is the key to growth 
and development of an enterprise. New national markets development requires 
clearly defined algorithms and availability of valid methods of explanation and 
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Развитие новых коммуникационных техно-
логий и транспортных средств приводит к тому, 
что расстояния между различными географи-
ческими регионами теряют значение. Продук-
ция, произведенная в самых разных уголках 
света – немецкие автомобили, швейцарские 
часы, итальянская мебель,  популярна во всем 
мире. На сегодняшний день многие предприя-
тия уже несколько десятков лет представлены 
на международном рыночном пространстве. 
Интенсивность глобальной конкуренции по-
стоянно возрастает. Все чаще предприятия, 
работающие на национальных рынках, под-
вергаются «атаке» со стороны глобальных 
операторов. Наилучший выход в подобных 
условиях – непрерывное улучшение товаров 
предприятия, реализуемых на внутреннем 
рынке, и расширение географии деятельности.  
В частности, формирование стратегии выхода 
и деятельности предприятия на зарубежном 
рынке является необходимым условием вы-
живания и успеха.

В условиях глобализации экономики созда-
ются условия для более простого и быстрого 
выхода предприятий на зарубежные рынки, 
интенсифицируется международный обмен 
товарами. Российский рынок в русле мировой 
тенденции становится все более открытым как 
для потоков товаров извне, так и для потоков 
исходящих товаров. Усиление прозрачности 
национальных границ, активное проникнове-
ние зарубежных предприятий на рынок Рос-
сии, выравнивание условий ведения бизнеса 
на национальных рынках для отечественных и 
зарубежных предприятий делают актуальной 
для российский предприятий проблематику 
освоения зарубежных рынков. Решения, при-
нимаемые предприятиями в области внешне-
экономической деятельности, имеют страте-
гический и оперативный характер. Наиболее 
важным стратегическим решением, форми-

рующим все последующие действия предпри-
ятия, является решение об участии в той или 
иной форме в международном разделении 
труда, о выборе целевых зарубежных рынков 
и способов их освоения, о стратегиях функци-
онирования предприятия на данных рынках. 
Важная роль в осуществлении проектов выхо-
да предприятий на зарубежные рынки принад-
лежит адекватной  маркетинговой стратегии. 

Освоение предприятием зарубежного рынка 
предполагает определенную последователь-
ность действий. На рисунке 1 представлен 
алгоритм выхода предприятия на зарубеж-
ный рынок (при этом введем допущение, что 
мотивы выхода предприятия на зарубежный 
рынок уже выявлены).

Необходимым условием принятия реле-
вантного рыночной ситуации управленче-
ского решения по выбору зарубежного рынка 
для освоения является наличие достоверной 
и структурированной информации об объек-
тах внешней среды. 

Основные этапы выхода предприятия на 
зарубежный рынок:

1-й этап. Постановка задач и планирование 
маркетингового исследования.

2-й этап. Сбор информации.
3-й этап. Обработка и анализ информации.
4-й этап. Оценка альтернативных вариан-

тов зарубежных рынков на основе собранной 
информации.

Подробнее остановимся на заключительном 
этапе и рассмотрим показатели оценки альтер-
нативных вариантов зарубежных рынков. В 
данном случае сконцентрируемся на наиболее 
важных и обобщающих показателях.

Важно отметить, что указанный показатель 
определяется для каждого предприятия инди-
видуально, исходя из его особенностей и спе- 
цифики сектора бизнеса, в котором оно пред-
ставлено или планирует быть представлено. 

decision making for similar solutions as in any business process. The article 
outlines the algorithm for an enterprise to entry to a new national market, and 
it considers one of its iterations in details that is the evaluation of foreign market 
alternatives based on the gathered information.

Key words: algorithm, international market, foreign market alternatives, 
qualitative indexes, qualitative and measurable indexes, foreign market entry.
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Рисунок 1 
Алгоритм выхода предприятия на зарубежный рынок
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Таблица 1
Количественно-измеримые показатели итоговой оценки альтернативных вариантов 
зарубежных рынков

Количествен-
но-измеримые 

показатели
Описание показателей

1. Динамика 
ВВП

Данный показатель оценивается как среднее арифметическое темпов прироста ВВП за 
определенный период (например, 5 лет). 

DВВП = 
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,                                       (1)

где DВВП – динамика ВВП;
ВВПх – объем ВВП за определенный отрезок времени, входящий в состав рассматриваемо-
го периода;
ВВПх-1 – объем ВВП за предшествующий отрезку х отрезок времени, входящий в состав 
анализируемого периода;

n – количество отрезков в рассматриваемом периоде.
Данный показатель характеризует темпы развития экономики страны в целом.

2. Емкость 
рынка

Данный показатель оценивается как объем реализации товаров на данном рынке за опреде-
ленный период времени (как правило, 1 год) или по следующей формуле:

Е = pqnN ⋅⋅⋅ ,                                                       (2)
где Е – емкость рынка;
N – абсолютный потенциал (количество потребителей, которые удовлетворяют или могут 
удовлетворить потребность товаром, подобным товару предприятия («все кто могут»);
n – уровень охвата (доля потребителей от абсолютного потенциала, которые уже потребля-
ют или хотят потреблять товары, аналогичные товару предприятия);
q – количество товара, потребляемое одним потребителем (усредненное) за определенный 
период;
p – цена единицы потребления (усредненная).
Данный показатель косвенно позволяет определить возможный объем реализации товаров 
на оцениваемом рынке данной страны.

3. Динамика ем-
кости рынка

DЕ = 
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где DЕ – динамика емкости рынка;
Ех – емкость рынка за определенный отрезок времени, входящий в состав рассматриваемо-
го периода;
Ех-1 – емкость рынка за предшествующий отрезку х отрезок времени, входящий в состав 
анализируемого периода;
n – количество отрезков в рассматриваемом периоде.
Данный показатель позволяет определить направление его развития, сокращения или роста рынка.

4. Относитель-
ная доходность 
работы на рынке 
страны, который 
предприятие 
собирается осва-
ивать

Данный показатель рассчитывается следующим образом:

Д = 
 

б

з

Р
Р ,                                                             (4)

где Д – относительная доходность работы на рынке данной страны;
Рз – среднеотраслевая норма прибыли в данной стране;
Рб – среднеотраслевая норма прибыли в стране базирования.
Данный показатель непосредственным образом влияет на объем прибыли, который пред-
приятие может получить.
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Количествен-
но-измеримые 

показатели
Описание показателей

5. Абсолют-
ный потенциал 
рынка, который 
предприятие 
собирается осва-
ивать

Количество потребителей, которые удовлетворяют или могут удовлетворить потребность 
товаром, подобным товару предприятия («все кто могут»).

Таблица 2
Качественные показатели итоговой оценки альтернативных вариантов 
зарубежных рынков

Качественные показатели Описание показателей
1. Степень давления конкурентных 
сил в отрасли в стране, рынок которой 
предприятие собирается осваивать

Данный показатель предполагает оценку давления на предприятие со 
стороны основных субъектов предполагаемого к освоению зарубеж-
ного рынка (в соответствии с методикой [2]).

2. Уровень развитости инфраструкту-
ры (дорог, транспорта, связи) в стране, 
рынок которой предприятие собирает-
ся осваивать

Данный показатель характеризует состояние отраслевой инфраструк-
туры, его соответствие требованиям предприятия.

3. Благоприятность политической си-
туации в стране, рынок которой пред-
приятие собирается осваивать

Данный показатель позволяет определить возможность оперирова-
ния предприятия на данном рынке и то, насколько политическая си-
туация способствует успешному ведению бизнеса в условиях данной 
страны.

4. Выгодность географического распо-
ложения страны, рынок которой пред-
приятие собирается осваивать

Данный показатель позволяет определить насколько географическое 
положение предполагаемого к освоению зарубежного рынка (его 
удаленность от страны базирования, расположение по отношению 
к основным транспортным магистралям, климат, рельеф и др.) спо-
собствует росту основных результирующих показателей (выручка от 
реализации, прибыль, рентабельность и др.).

5. Выгодность системы налогообложе-
ния в стране, рынок которой предпри-
ятие собирается осваивать

Данный показатель позволяет в первую очередь учесть степень на-
логового давления на зарубежном рынке, его влияние на цену вы-
водимого на рынок товара или норму прибыли предприятия и, как 
следствие, на уровень его конкурентоспособности.

При оценке показателей альтернативных 
вариантов зарубежных рынков определяются 
(таблица 3):

1.  V – весомость выбранных показателей 
(должна определяться исходя из  целей пред-
приятия, его особенностей и специфики от-
расли, в которой оно оперирует или планирует 
быть представлено; определение важности от-
дельных показателей производится экспертно). 
Для оценки весомости выбранных показателей  
предлагается использовать шкалу от 1 до 5, где:

• 1	–	показатель	слабо	важен;
• 5	–	показатель	очень	важен.
2.  X – оценка степени выражения данного 

показателя для рассматриваемого рынка (опре-
деляется экспертами предприятия, которое со-
бирается осваивать зарубежный рынок). Для 
оценки степени выражения показателей пред-
лагается использовать шкалу от 1 до 10, где:
• 1	–	невыгодно	для	предприятия;
• 10	–	крайне	выгодно	для	предприятия.
3.  XV ⋅  – взвешенное значение показателя.

Окончание таблицы 1

Рассмотрим один из возможных вариантов 
перечня итоговой оценки показателей альтерна-
тивных вариантов зарубежных рынков. Показа-

тели разбиты на две группы – количественно-из-
меримые – таблица 1 и оцениваемые экспертным 
путем (качественные показатели) – таблица 2.
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4. S – интегральный показатель оценки за-
рубежного рынка (сумма взвешенных пока-
зателей):

S = ∑ ⋅
n

XV
....1

                                                  (5)
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Таблица 3
Форма оценки показателей альтернативных вариантов зарубежных рынков

Показатели оценки альтернативных 
вариантов зарубежного рынка

Рынки

V
Рынок 1 Рынок … Рынок n

X XV ⋅ X XV ⋅  X XV ⋅  

В рассматриваемом случае можно восполь-
зоваться рядом способов выбора и отсеива-
ния зарубежных рынков, в частности:

1. Для дальнейшего рассмотрения выбира-
ются зарубежные рынки, набравшие макси-
мальное количество баллов (их количество 
определяется экспертами предприятия).

2.  Для дальнейшего рассмотрения выби-
раются зарубежные рынки, набравшие наи-
большее количество баллов и удовлетворяю-
щие следующим условиям:

• значение	каждого	оценочного	показателя	
не ниже определенной нормы, для чего экс-
пертам предприятия необходимо определить 
минимально допустимые оценки каждого из 
показателей;
• сумма	(S)	оценочных	показателей	не	ниже	

заранее определенного минимально-допу-
стимого значения.

В результате проведения данной оценки 
выявляется перечень зарубежных рынков 
для дальнейшего рассмотрения.
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Рыночная организация экономики и обеспечение ее конкурентоспособности

В современных условиях развития рынка 
постоянно возрастает значимость нематери-
альных активов. Согласно данным журнала 
«Fortune», на протяжении последних несколь-
ких лет среднее значение показателя «рыноч-
ная стоимость/балансовая стоимость» двад-
цати крупнейших компаний мира равняется 
пятнадцати, а среднее для компаний, входя-
щих в список «Fortune 500» – восьми. У более 
или менее крупных компаний, согласно оценке 
экспертов, в балансах отражается также не бо-
лее 15–20% реальной ценности компании [1]. 
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Abstract. 
The article considers basic trends of brand creation and promotion (вranding) 
development in modern conditions. It also analyses that participants of Russian 
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В структуре нематериальных активов россий-
ских компаний, как правило, преимущество 
на стороне технологических (патенты, автор-
ские права) и стратегических (лицензии) не-
материальных активов. Данное утверждение 
характерно для таких отраслей, как фармацев-
тика, информационные технологии и сфера 
финансовых услуг. Однако, по данным стати-
стики последних лет [2], все большую долю 
в структуре активов производителей продо-
вольственных товаров и предметов роскоши 
стали занимать репутационные активы, в чис-
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ло которых входят репутация компании, ее 
имидж и торговые марки.

Столь высокая ценность репутационных 
активов объясняется выгодами (в конечном 
итоге – финансовыми), которые мощные 
бренды несут своим производителям и по-
требителям. Источники таких выгод для про-
изводителей следующие [3]:

1.  Увеличение денежных потоков. Мощ-
ные бренды обеспечивают своим собственни-
кам высокую ценовую надбавку, постоянный 
прирост потребителей и снижение издержек 
при выходе на новые сегменты рынка и удер-
жания клиентов.

2. Повышение потребительской заинтере-
сованности. Сильный бренд – залог высокой 
лояльности потребителей. Помимо конечных 
потребителей, влияние марки распространя-
ется и на другие заинтересованные группы: 
торговые сети, группа инвесторов и кредито-
ров, персонал, общество, государство.

3.  Защита рыночных позиций. Сильные 
бренды создают барьеры на пути конкурен-
тов и защищают рыночные позиции своего 
собственника.

Под воздействием всех перечисленных 
факторов производители широкого спектра 
товаров и услуг все больше понимают, что 
бренд – это возможность выиграть в конку-
рентной борьбе за счет создания привлека-
тельного для покупателя образа продукта. 
Марка появляется на рынке не как марка, а 
как некий новый товар, чьи характеристики 
отличаются от товаров конкурентов и соот-
ветствуют ожиданиям целевой аудитории.

Индивидуальность бренда выражает то, 
что он должен означать и является неким 
долгосрочным обещанием потребителям от 
авторов бренда. В каждый конкретный мо-
мент любой бренд обладает определенным 
имиджем (brand image) – уникальным набо-
ром ассоциаций, которые в настоящий мо-
мент находятся в умах потребителей. Эти ас-
социации выражают то, что означает бренд 
именно сейчас, и являются сиюминутным 
обещанием потребителям от авторов бренда. 
В частности, имидж бренда может сформиро-
вать рекламная кампания. Важно отметить, 
что имидж бренда – это то, что в настоящий 

момент находится в умах потребителей, в то 
время как индивидуальность бренда – это 
гораздо более долгосрочное понятие. Если 
товар «вкладывает» в бренд свои атрибуты, 
то инвестициями компании являются ее кре-
атив и компетенции. Фирма-владелец созда-
ет особые элементы идентичности бренда –  
дает ему название, разрабатывает логотип, 
рекламные образы, инициирует особые собы-
тия, поддерживающие марочный имидж, соз-
дает настрой взаимоотношений между маркой 
и потребителем. Все эти элементы идентично-
сти входят в состав бренда, формируя образ 
как в сознании отдельных потребителей, так 
и в коллективном потребительском сознании. 
В свою очередь, чувства, ассоциации и опыт 
отдельных потребителей марки посредством 
социальных сетей оказывают влияние на фор-
мирование бренда в сознании всей целевой 
аудитории. В результате появляется бренд, 
являющийся образом, который четко и одно-
значно идентифицирует марку для всех це-
левых потребителей. Этот образ имеет набор 
характеристик, образующих в совокупности 
индивидуальность бренда (brand personality), 
причем наиболее важная характеристика (или 
2–3 наиболее важные характеристики) опреде-
ляет его суть (brand essence). 

Отношение к брендингу на российском 
рынке в последние годы претерпело значи-
тельные изменения. Все больше компаний 
воспринимает брендинг как не просто воз-
можность создания дизайна, наименования, 
упаковки или формы продукта, а как способ 
приобретения добавочной стоимости акти-
вов. За последние пять лет в России прошло 
несколько этапов развития брендинга. 

В 2005–2006 гг. множество компаний за-
нялось ребрендингом. Данный процесс впо-
следствии проиллюстрировал ошибки в 
постановке задач брендирования. Процесс 
«создания и захвата рынка» уступил место 
процессу «удержания рыночных позиций» и 
сохранению сегмента рынка. Производите-
ли стали понимать, что иногда их попытки 
были малозначительны, а в иных случаях ре-
брендинг приводил к появлению избыточно 
масштабных марок. Таким «сомнительным» 
примером ребрендинга, по мнению автора, 
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можно назвать новый дизайн марки «Россий-
ские железные дороги», когда знакомый всем 
нам бренд потерял читабельность логотипа и 
яркий характерный знак (колесо с крылыш-
ками). Сегодня владельцы брендов стремят-
ся согласовывать собственные возможности 
с возможностями рынка для актуализации 
процесса брендинга. 

В 2008 г. знаковым событием в российском 
брендинге стало продвижение бренда кана-
ла «TNT» и его суббрендов. Ранее в телеин-
дустрии успех продвижения телевизионного 
канала более всего зависел от масштаба ре-
кламной кампании, а в случае с «TNT» уси-
ление бренда телеканала на российском рын-
ке – полностью заслуга суббрендов канала, 
таких как «Comedy Club» и прочих, активно 
привлекающих внешних рекламодателей для 
продвижения уже своей продукции. 

За последние два «кризисных/посткризис-
ных» года в среде российских маркетологов от-
мечено [4] наиболее яркое событие, связанное с 
мировыми брендами – процесс «выхода/невы-
хода» нового поколения продукта корпорации 
«Apple» под брендом iPhone. Созданные не без 
помощи вдохновителей компании мифы о при-
оритетных технологиях нового устройства по-
зволили эффективно продвинуть данный бренд 
со значительной экономией затрат. Свою роль 
сыграла характерная потребность пользова-
теля в определенном общественном «статусе». 
На российском рынке аналогичных событий 
не происходило, процесс брендирования стал 
менее агрессивным, однако нельзя не отметить 
тенденцию смены целевой аудитории вновь соз-
даваемых брендов. По аналогии с направлением 
развития западного маркетинга, на российском 
рынке, особенно в секторе потребительских то-
варов, все больший сегмент рынка составляют 
товары для женщин. Главный тренд [4] – това-
ры и услуги «healthy & wellness». Практически 
ушли в прошлое пищевые добавки, им на смену 
пришли питьевая вода и продукты здорового 
питания, содержащие витамины, пребиотики 
и т. д. Также свою нишу заняли так называемые 
«экологические» товары и услуги.

Единственный фактор, отличающий тен-
денции развития российского и западного 
маркетинга – это нежелание российского по-

требителя расставаться с «элитарностью» при 
выборе предпочтений, так что «имперская» 
тематика дизайна брендов все еще доминиру-
ет на российском рынке.

Исследуя направления развития маркетин-
га в рамках брендирования, необходимо оз-
вучить тенденции в применении технологий 
производства брендов. В настоящее время 
существующие на рынке товары чрезвычай-
но разнообразны по своим характеристикам, 
назначению, сфере применения и удовлет-
воряемым потребностям, поэтому методы 
брендинга, применяемые для этих товаров, 
также различны.

Различия в товарах определяют выбор, ка-
кой бренд создавать: товарный или корпора-
тивный. При принятии решения, какой брен-
динг предпочесть, необходимо учитывать, 
что некоторые категории потребителей вос-
принимают компании только на корпоратив-
ном уровне – это держатели акций, инвести-
ционные брокеры и аналитики, сотрудники 
и потенциальные сотрудники, поставщики и 
правительственные организации.

Компания единичной идентичности пред-
ставляет собой организационную структуру, 
опирающуюся на одно брендовое предложение 
для группы товаров, иначе называемую бренд –  
зонтик. Обычно такие фирмы начинали свою 
деятельность с одного товара, а затем по мере 
развития проникали на другие сегменты рын-
ка. Преимущество единичного бренда заклю-
чается в постоянстве его образа независимо от 
характера деятельности компании. Особенно 
удобен такой бренд при запуске в производство 
новых товаров или внедрении на новые рынки.

Известность бренда значительно снижа-
ет риски покупателя в приобретении новых 
групп товаров. Главное требование к новым 
товарам заключается в соответствии их ка-
чества корпоративной брендовой ценности. 
Активность единичного бренда проявляется 
в рекламных кампаниях, направленных на ре-
комендацию названия фирмы, а не конкрет-
ного продукта. Крупные компании обычно 
сочетают такую брендовую активность с ло-
кальными рекламными кампаниями.

Компания брендовой идентичности наибо-
лее эффективна на четко сегментированном 
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рынке товаров быстрого и постоянного упо-
требления, где для каждого продукта исполь-
зуется свой бренд. Преимущество такого под-
хода заключается в четкой настройке бренда 
на определенную нишу и целевую аудиторию. 
Графика, упаковка, рекламные материалы по-
могают сформировать уникальное торговое 
предложение, и именно бренд убеждает по-
купателя выбрать данный товар. При выво-
де товаров на новые рынки, особенно рынки 
других стран, целесообразно использовать 
новое брендовое имя, учитывающее особен-
ности национальной культуры. Такой подход 
требует значительных рекламных усилий.

В заключение описания направлений раз-
вития брендирования необходимо отметить 
проникновение на российский рынок новой, 
связанной с восприятием человека концепции 
нейромаркетинга, разработанной австрий-
ской компанией «ShopConsult» и принад-
лежащей группе «Umdash GmbH». В основу 
технологии положена модель, разработанная 
психологами Гарвардского университета в 
1990-е годы, согласно которой основная часть 
(больше 90%) мыслительной деятельности 
человека, включая эмоции, происходит в под-
сознательной области, то есть ниже уровней 
контролируемого осознания. Следовательно, 
создателям бренда необходимо освоить мето-
ды эффективного манипулирования подсо-
знательной деятельностью мозга, чтобы об-
раз бренда максимально «вжился» в сознание 
потребителя. Самую известную технологию 
нейромаркетинга разработал в конце 1990-х 
годов гарвардский профессор Джерри Зал-
тмен (Gerry Zaltman), сразу запатентовав ее 

под названием ZMET, или Zaltman Metaphor 
Elicitation Method (метод извлечения метафор 
Залтмена). Суть ZMET сводится к прощупы-
ванию подсознания человека с помощью на-
боров специально подобранных картинок, 
вызывающих положительный эмоциональ-
ный отклик и активизирующих скрытые об-
разы-метафоры, стимулирующие покупку. На 
основе выявленных образов конструируются 
графические коллажи, закладываемые в ос-
нову рекламных роликов. В нейромаркетинге 
принимаются в расчет такие показатели, как 
давление, частота пульса, влажность кожи и, 
наконец, угол поворота зрачка человека при 
принятии решения. Маркетинговая техно-
логия ZMET быстро обрела популярность у 
сотен крупных фирм-производителей, среди 
которых Сoca-Cola, General Motors, Nestle, 
Proctor & Gamble. Появился бизнес, имену-
емый нейромаркетингом, суть которого в 
определении реакции потенциальных поку-
пателей на товары и рекламу компании-про-
изводителя, чтобы подкорректировать то и 
другое в нужном направлении.

Подводя итоги, можно утверждать, что в Рос-
сии все более востребованной становится тема 
брендинга. В профессиональной среде россий-
ских маркетологов процесс создания и про-
движения бренда удивительно быстро привлек 
всеобщий интерес и даже приобрел характер 
своеобразной моды. Однако в условиях неста-
бильного развития рынка российские компа-
нии делают акцент на использовании брендов 
как рекламных инструментов, что не позволяет 
подойти к осмыслению роли брендов для пред-
приятий в новых условиях хозяйствования.
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В условиях глобализации экономики, воз-
росшей конкуренции и резкого сокращения 
числа инвестиционных предложений круп-
ные корпорации и сумевшие утвердиться на 
рынке представители малого предпринима-
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тельства вынуждены осуществлять поиск 
наиболее эффективных способов развития, 
которые предполагают использование раз-
ных видов объединений и форм совместной 
деятельности с возможностью сохранения и 
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приумножения капитала. Эта необходимость 
предопределяет возрастание всеобщего ры-
ночного интереса к модели, объединяющей 
достоинства крупного и малого бизнеса, под 
названием франчайзинг.

Концепция создания и развития бизнеса в 
системе франчайзинга предполагает множе-
ство неоспоримых преимуществ для обеих 
сторон как для франчайзера (правооблада-
теля), охватывающего более значительную 
долю рыночного пространства, так и для 
франчайзи (франшизополучателя), приобре-
тающего право производить и продавать про-
дукт, принятый рынком. При этом каждый 
из участников франчайзингового договора, 
имея свои планы и надежды, вправе опреде-
лить собственные приоритеты и подчинить 
им логику делового общения [1, с. 62].

Наиболее важным преимуществом, кото-
рое приобретает франчайзер при вступлении 
во франчайзинговую сеть – возможность зна-
чительного расширения рынка сбыта. После 
того, как жизнеспособность и успешность 
предпринимательской идеи уже подтверди-
лись на практике, компания-основатель стре-
мится поддерживать и продвигать концеп-
цию бизнеса. Однако дальнейшее устойчивое 
развитие деятельности компании потребует 
дополнительных, но вполне оправданных фи-
нансовых вложений. Эти деньги можно при-
влечь с помощью франчайзи, посредством 
единовременной продажи франшизы, а также 
последующей реализации консалтинговых и 
маркетинговых услуг [2, с. 59].

Во многих случаях франчайзер заинтере-
сован в развитии сети не столько для дости-
жения финансового успеха, сколько в интере-
сах популяризации своей торговой марки и 
сохранения концепции, которую он подверг 
тиражированию. По мере развития много-
численных франчайзинговых предприятий и 
создания широкой сети франшиза становит-
ся узнаваемой на новых рынках. 

В определенном экономическом выигрыше 
остается и франчайзи, для которого откры-
вается возможность воспользоваться пре-
имуществами разработанной проверенной 
бизнес-модели и одновременно с покупкой 
франшизы приобрести репутацию и статус. 

Необходимо отметить, что ценность брэн-
да определяется не суммой, которую следует 
уплатить франчайзи за право вести деятель-
ность под известным торговым знаком, а пре-
жде всего, вполне ощутимыми экономиче-
скими выгодами, которые можно извлечь из 
его использования [1, с. 100]. 

Очень важно, что франчайзинг, являясь 
одним из самых эффективных в числе из-
вестных экономических инструментов, зна-
чительно повышает «выживаемость» малого 
бизнеса, открывает ему многие возможности 
крупного предприятия и сохраняет при этом 
независимость франчайзи как предпринима-
теля. Работа по франшизной схеме позволя-
ет франчайзи действовать самостоятельно и 
достигать высоких результатов, даже при от-
сутствии должного опыта в соответствующей 
сфере бизнеса. Ему не нужно решать десятки 
проблем, с которыми сталкивается новичок. 
Профессиональная поддержка, предоставля-
емая франчайзером, помогает новому вла-
дельцу франшизы избежать тех дорогосто-
ящих ошибок, которые обычно совершают 
начинающие предприниматели. Франчайзер 
на собственном примере предостерегает пар-
тнера от принятия неверных решений и раз-
деляет с ним опыт, открывая дорогу туда, где 
финансовый успех гарантирован. По сути, 
покупка франшизы – это беспроигрышный 
план ведения предпринимательской деятель-
ности по отлаженной и эффективной схеме, 
но вместе с тем простой и понятной [3, с. 131].

Оценивая возможности и преимущества 
системы, важно помнить, что франчайзинго-
вая деятельность влечет за собой целый ряд 
рисков для обеих сторон. Прежде всего, опре-
делим, каким рискам подвержен франчайзер. 
Одна из его актуальных проблем – это невоз-
можность расторгнуть отношения с фран-
чайзи, не желающим действовать в фирмен-
ном формате и следовать правилам системы. 
Неэффективный франчайзи, работа которого 
не соответствует требуемым стандартам ка-
чества, наносит непоправимый ущерб репу-
тации франчайзера, дискредитируя при этом 
марку компании. В подобном случае тень па-
дает на всю сеть, поскольку в глазах потреби-
теля любое франчайзинговое предприятие –  
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это звено одной цепи компаний, действую-
щих под единым брендом. 

В целях недопущения подобного воздей-
ствия и сохранения репутации всей фран-
чайзинговой системы франчайзеру следует 
жестко контролировать соблюдение корпо-
ративных стандартов и сформулированных 
регламентов работы. Если франчайзеру не 
удастся выработать действенный механизм 
управления всеми аспектами взаимоотноше-
ний с партнером-франчайзи, то франшизная 
сеть может значительно пострадать [2, с. 148].

Однако чрезмерная регламентация прав 
франчайзи ущемляет его экономические ин-
тересы. Со временем, когда партнер освоит 
необходимые технологии и адаптируется на 
рынке, возможно, он захочет открыть соб-
ственный бизнес, который будет представ-
лять прямую конкуренцию для франчайзера. 

Контролировать «свободолюбивого» фран-
чайзи довольно сложно, учитывая минималь-
ную зависимость партнера, но следует прини-
мать во внимание, что чем больше пользы для 
франчайзи от сети в целом, тем выше его за-
интересованность к развитию в рамках фран-
шизы. Лучшие гарантии от риска «бегства» – 
это качественно разработанная франшизная 
программа и эффективно функционирующая 
сеть. Такое положение дел потребует концен-
трации ресурсов и усилий франчайзера не на 
количественном увеличении франчайзи, а на 
качественном развитии и дальнейшем совер-
шенствовании всех аспектов функциониро-
вания франчайзинга. 

Организация бизнеса по франчайзинговой 
системе несет в себе риски и для франчайзи. 
Каждый предприниматель, желающий стать 
франчайзи, имеет свои представления об 
«идеальной» франшизе. Что важно для одно-
го – малозначительно для другого. Ключевым 
аспектом, на который стоит обратить особое 
внимание при выборе франшизы, является 
необходимость всесторонней оценки буду-
щей деятельности, с точки зрения выгод, ри-
сков и перспектив развития системы.

Выбор франчайзи определяет не только его 
компетентность, но и серьезность намерений 
франчайзера. По мнению некоторых специ-
алистов, отслеживающих динамику рынка 

франшиз, франчайзер далеко не всегда изби-
рательно подходит к отбору партнеров, же-
лающих приобрести франшизу. Зачастую для 
него важно просто продать лицензию, а уж как 
потом с ней будет обходиться франчайзи – это 
его проблемы [4]. Преодолеет трудности тот 
франчайзи, который сможет принять прин-
ципы работы в команде, оценить перспективы 
роста компании и добиться интеграции стра-
тегии с партнером. Если все сложится удачно, 
франчайзи поднимет бизнес на нужный уро-
вень.

Во многом успех франчайзи подкрепляет-
ся качественно проработанным бизнес-пред-
ложением. Хотя, стоит отметить, что степень 
проработанности франчайзингового пакета – 
понятие очень относительное. Пожалуй, кри-
терием оценки качества франшизы является 
не столько полнота инструкции по ведению 
бизнеса, сколько эффективность функциони-
рования системы. Если франшиза рентабель-
на, она априори привлекает новых игроков, 
уверенных в целесообразности подобного 
вложения инвестиций.

Краеугольным камнем франчайзинговой си-
стемы могут стать взаимоотношения сторон. В 
случае обоюдного недопонимания и разногла-
сия между сторонами практика франчайзинга 
может превратиться в неэффективную и даже 
убыточную. И наоборот, если франчайзер и 
франчайзи выполняют свои обязательства 
на соответствующем уровне, это непременно 
будет способствовать укреплению системы. 
Ориентация франчайзинга на успех заключа-
ется в качестве самой системы, позволяющей 
широко развивать признанные рынком кон-
цепции и успешно осуществлять бизнес, избе-
гая неустойчивости, сопутствующей многим 
начинаниям [3, с. 81]. 

Дееспособность франчайзинговой систе-
мы определяется возможностью объедине-
ния достоинств крупного и малого бизнеса. 
Партнерские отношения будут наиболее эф-
фективными и взаимовыгодными при четком 
понимании каждой из сторон франчайзин-
гового соглашения своей роли в совместных 
усилиях. Это предполагает, что успех бизне-
са на перспективном рынке зависит, с одной 
стороны, от готовности франчайзера предло-
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жить партнеру всесторонне проработанную, 
проверенную и адоптированную модель де-
лопроизводства, а с другой стороны, от заин-
тересованности франчайзи к использованию 
данной модели и сохранению ее целостности 
в том виде, в котором она предлагается орга-
низатором сети. 

Тенденции ускоренного распространения 
франчайзинга в России очевидны. Все боль-
ше предпринимательских кругов обращаются 
к применению этого эффективного экономи-
ческого инструмента. Возрастание конкурен-
ции, несомненно, заметно подтолкнет многих 
руководителей собственного дела задуматься 
о покупке франшизы как об одной из аль-
тернатив ведения бизнеса, которая позволит 
воспользоваться преимуществами работы 
под брендом известной компании. 

В целом сегодня на отечественном рынке 
сложилась ситуация, вполне благоприятству-
ющая применению рассматриваемой формы 
предпринимательства, что подтверждается 
следующими факторами [4]:

•	 привлечение иностранных инвестиций 
в российскую экономику;

•	 повышение культуры предпринима-
тельских отношений;

•	 финансирование инновационных на-
правлений ведения бизнеса;

•	 усиление правовой защищенности ма-
лого предпринимательства; 

•	 положительное государственное влия-
ние на развитие малого бизнеса;

•	 комплексная система практического  
обучения для предпринимателей.

Вместе с тем весьма актуальной и важной 
представляется необходимость адаптировать 
имеющийся опыт работы франчайзинговых 
компаний с учетом специфики отдельных 
российских регионов. Особенностью регио-
нального франчайзинга является его неравно-
мерное распределение по территории страны. 
В регионах рынок франшиз еще далек от на-
сыщения. Однако появление на том или ином 
региональном рынке франчайзингов схем спо-
собствует вовлечению более широких слоев 
населения в современные экономические про-
цессы, повышению деловой культуры и посте-
пенному нивелированию степени экономиче-

ского развития между регионом и центром. 
Само присутствие крупного франчайзера в 
регионе изменяет потребительские стерео-
типы и, как следствие, заставляет остальных 
участников рынка внедрять инновационные 
бизнес-технологии и новые стандарты органи-
зации бизнеса [3, с. 201].

Перспективность регионального фран-
чайзинга как ведущей стратегии социаль-
но-экономического развития того или иного 
российского региона, а следовательно, и эф-
фективного развития экономики для госу-
дарства в целом не оставляет никаких сомне-
ний [5]. 

Франчайзинговая индустрия весьма актив-
но развивается и показывает отличные ре-
зультаты, особенно в секторе социальных ус-
луг. Обратимся к самому понятию сервисного 
франчайзинга, прежде всего, это копирование 
уникального способа предоставления и пода-
чи услуг. Его основная направленность – ор-
ганизация высокого уровня обслуживания 
потребителей. Торговая марка несет потреби-
телю информацию о процессе оказания услу-
ги, а точнее – о высоком стандарте этого про-
цесса, его формате и качестве [2, с. 68].

Для многих предприятий сферы предо-
ставления услуг – туристический и гостинич-
ный бизнес, фитнес-центры, салоны красо-
ты, рекламные и консалтинговые агентства, 
клининговые компании и т. д., – франчайзинг 
является наиболее дееспособной формой 
взаимодействия, позволяющей некоторым 
российским корпорациям выйти в лидеры 
и радикально продлить доминирующее по-
ложение на рынке. Франчайзинг применим 
практически во всех направлениях сферы со-
циальных услуг, с одной лишь оговоркой – в 
одних секторах рынка это направление раз-
вивается более динамично, в других – менее.

Сервисный сектор экономики представляет 
собой комплекс отраслей с растущим уров-
нем конкуренции на рынке. Конкуренция как 
сильный стимул неразрывно связана с эффек-
тивностью работы – обеспечение выпуска не-
обходимого количества обязательных услуг и 
улучшение качества таковых с максимальной 
ориентацией на потребителя, что в свою оче-
редь и формирует конкурентоспособность 
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компании. Франчайзинговые объединения 
сферы сервиса – один из способов выжить и 
уйти вперед в острой конкурентной борьбе: 
для действующей компании – это расшире-
ние рыночных возможностей и существенное 
снижение затрат за счет «эффекта масштаба»; 
для начинающего бизнеса – снижение степени 
предпринимательского риска за счет использо-
вания отработанных франшизных технологий. 

Широкомасштабное внедрение франшиз 
в сфере услуг выявляется рядом взаимосвя-
занных факторов, одни из которых являются 
внешними, другие влияют на процесс изнутри 
и свойственны функционированию системы 
как таковой. Долгосрочные тенденции ро-
ста социальной сферы, позитивная динамика 
спроса, потребительская активность и рыноч-
ные преобразования многих секторов рын-
ка услуг обязывают компании, действующие 
в сегменте, создавать возможности обмена 
опытом в соответствии с широким спектром 
требований к сотрудникам, непосредственно 
работающим с потребителями, бороться за 
улучшение качества обслуживания и предо-
ставляемого сервиса. В конечном счете коли-
чество потребителей определяет необходимые 
ресурсы для осуществления производства, а 
характеристики потребителей – необходимый 
ассортимент услуг и их качество.

Подводя черту всему сказанному, можно 
утверждать, что франчайзинг, с его способно-
стью пластично приспосабливаться к услови-
ям рынка и подкрепленный фирменным име-
нем, достаточно интересен и перспективен 
в России. Он может развиваться как отече-
ственная система, так и при участии зарубеж-
ных компаний – крупных международных 
корпораций и небольших национальных се-
тей [6]. 

Задачи, обусловленные необходимостью 
обеспечения эффективного функционирова-
ния фирм и снижения рисковой составляю-
щей их деятельности, могут быть решены за 
счет реализации стабильной концепции фран-
чайзинга. Основные предпосылки успеха – это 
значительный опыт работы, высокий уровень 
репутации и тщательно отлаженная техноло-
гия бизнеса [2, с. 202]. Для франчайзера – это 
один из самых оперативных способов расши-
рения рынка сбыта и создания новых незави-
симых предприятий, объединенных в крупную 
сеть, для франчайзи – выгодная возможность 
организовать свое собственное преуспеваю-
щее дело на базе проверенной бизнес-модели, 
а для государства – эффективный инструмент 
поддержки малого и индивидуального пред-
принимательства, а следовательно, и развития 
российской экономики.
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Одно из направлений работы банка с физи-
ческими лицами – индивидуальное банков-
ское обслуживание состоятельных клиентов, 
или (как это именуется за границей) Private 
banking, в последнее время стало неотъем-
лемой частью услуг крупных банков. Данное 
обслуживание решается с использованием 
максимального количества финансовых ус-
луг, оказываемых на высоком уровне сервиса. 
При этом Private banking не подразумевает 
единых для всех клиентов жестких правил и 
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регламентов, а также обязательного исполь-
зования продуктов только своего банка.

Private banking – это комплекс финансовых 
услуг частным клиентам по управлению де-
нежными средствами, создание оптимальных 
инвестиционных стратегий с учетом пожела-
ний конкретного клиента, а также безупреч-
ное выполнение технических функций по ре-
ализации разработанных стратегий [1].

Данное направление обслуживания част-
ных клиентов зародилось в середине XVIII в.  
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в Швейцарии и начиналось с процедур фи-
нансового управления средствами состоя-
тельных людей на основе высокой степени 
доверия и конфиденциальности.

Развитию Private banking в России способ-
ствуют как рост числа состоятельных клиен-
тов, так и усиление конкуренции между фи-
нансовыми институтами.

Система Private banking включает в себя:
•	 классические банковские услуги, такие 

как операции со счетами, размещение депо-
зитов, обслуживание банковских карт, предо-
ставление кредитов;

•	 инвестиционные продукты (общий 
фонд банковского управления (ОФБУ)), на-
копительное страхование жизни, паевые ин-
вестиционные фонды (ПИФ), операции с 
драгметаллами;

•	 управление капиталом;
•	 альтернативные инвестиции (art-banking, 

хедж-фонды, структурированные продукты);
•	 консультационные услуги по валютно-

му и налоговому законодательству, юридиче-
ское сопровождение;

•	 небанковский сервис (бронирование 
гостиниц, заказ билетов и т. д.).

Программу Private banking в России предо-
ставляют следующие отечественные и евро-
пейские банки: ВТБ 24, Банк Москвы,  Газ-
промбанк, Альфа-банк, Росбанк, Банк Санкт- 
Петербург, Банк Русский Стандарт, Райффай-
зенбанк (Австрия), UniCredit Bank (Италия), 
HSBC Private Bank (Великобритания), Lombard 
Odier Darier Hentsch & Cie (Швейцария), Credit 
Suisse (Швейцария), UBS (Швейцария), Barclays 
(Великобритания), KBC Group (Бельгия), 
Swedbank (Швеция) и др.

Общепризнанными мировыми принципа-
ми на рынке Private banking являются:

•	 конфиденциальность – надежность, 
безопасность всех финансовых операций 
клиента в банке;

•	 комфорт – обеспечение полного финан-
сового комфорта и приближенность по месту 
обслуживания к клиенту;

•	 индивидуальность – индивидуальные 
условия обслуживания, разработка и реа-
лизация индивидуальной инвестиционной 
стратегии;

•	 минимизация усилий клиента – обеспе-
чение доступа клиента ко всему комплексу 
предоставляемых банком услуг одним лицом;

•	 комплексность – предоставление ши-
рокого спектра традиционных банковских, 
финансовых услуг, а также разработка новых 
продуктов и услуг в соответствии с потребно-
стями клиентов;

•	 оптимизация – разработка оптималь-
ных финансовых решений для клиента, ис-
пользование современных технологий;

•	 оперативность – постоянный монито-
ринг состояния счетов клиента, обеспечение 
оперативности расчетов.

Специфика Private banking заключается в 
том, что каждая услуга должна быть сформи-
рована индивидуально под потребности кон-
кретного клиента. Основная задача банка со-
стоит в том, чтобы стать для своих клиентов 
партнером в вопросах управления их личны-
ми и семейными финансами. С клиентом ра-
ботает персональный менеджер, предлагает 
ему индивидуальные схемы, из которых кли-
ент выбирает наиболее подходящий вариант. 
Персональный менеджер не только информи-
рует клиента обо всех изменениях в услугах 
банка и его тарифах на финансовых рынках, 
но и помогает выработать стратегию инве-
стиционного поведения, предлагая варианты 
услуг, которые, на его взгляд, наиболее полно 
отвечают потребностям клиента.

В настоящее время российские банки 
предлагают набор элитных банковских услуг 
и продуктов, не уступающих по разнообра-
зию и качеству предоставляемыми швейцар-
скими частными банками. Но только немно-
гие отечественные банки оказывают услугу 
финансового планирования, которая объ-
единяет в единый комплекс все банковские 
продукты.

Классифицировать клиентов Private banking 
можно по нескольким признакам. Рассмо-
трим две наиболее распространенные клас-
сификации:

1. В зависимости от целей сбережений [2]:
•	 low-сегмент – массовый потребитель 

банковских услуг с невысокими доходами, 
сберегающий средства, как правило, на депо-
зитах под определенную покупку; 
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•	 middle-сегмент – более продвинутые 
и активные в финансовом плане россияне, 
имеющие хорошие перспективы карьерно-
го роста. Помимо депозитов, они инвести-
руют сбережения с целью получать более 
высокий доход в наиболее распространен-
ные инвестиционные инструменты (ПИФы, 
обезличенные металлические счета (ОМС), 
реже – самостоятельное формирование ин-
вестиционного портфеля через брокерское 
обслуживание в банке или инвестиционной 
компании. Цель – дорогостоящие покупки, 
накопление первоначального капитала для 
начала собственного бизнеса и т. п.; 

•	 premium-сегмент – это обеспечен-
ные люди (mass affluent), как правило, топ-
менеджеры компаний или владельцы сред-
него бизнеса, предпочитающие VIP-сервис, 
отдающие средства в доверительное управле-
ние. Цель – накопление и приумножение соб-
ственного капитала; 

•	 top-сегмент – состоятельные клиенты, 
значительный размер капитала которых тре-
бует разработки персональной стратегии ин-
вестирования и управления портфелем, более 
сложных подходов к диверсификации по-
следнего. Как правило, это владельцы круп-
ного бизнеса. Цель – сохранение собственно-
го капитала и передача его по наследству.

2. В зависимости от сопоставления классов 
инвестиционных продуктов [3]:

•	 продукты с относительной доходностью. 
Это стратегии инвестирования, ставящие себе 
целью переиграть какой-либо бенчмарк (эта-
лон), например, классические паевые фонды, 
использующие только длинные позиции;

•	 продукты с абсолютной доходностью, ко-
торые должны показывать заранее спрогно-
зированную доходность. Это, например, об-
лигации, которые держат до погашения, или 
депозиты; до кризиса 2008 г. сюда же гипотети-
чески были отнесены хедж-фонды (частные, не 
ограниченные нормативным регулированием, 
либо подверженные более слабому регулирова-
нию инвестиционные фонды, недоступные ши-
рокому кругу лиц и управляемые профессио-
нальными инвестиционными управляющими);

•	 продукты, чья доходность не определяет-
ся событиями на фондовом рынке. Это инве-

стиции в искусство, вино, некоторые стратегии 
хедж-фондов, фонды прямых инвестиций (хотя 
глобальные кризисы, безусловно, влияют и на 
показатели по этому классу продуктов). 

Основными клиентами данной услуги в 
России являются собственники среднего и 
крупного бизнеса, руководители компаний, 
спортсмены, представители шоу-бизнеса, а 
также члены их семей.

Особенностью российского Private banking 
является структура клиентской базы и основ-
ные требования состоятельных клиентов [4]:

1. Порог для включения в VIP-категорию в 
нашей стране значительно ниже, чем на За-
паде – от 200 тыс. долл. В банках в США или 
западноевропейских странах на роль VIP-
клиента могут претендовать люди, способ-
ные отдать под управление от 10 млн долл. В 
Швейцарии требования более лояльные, и на 
услуги частного банковского обслуживания 
вполне могут рассчитывать люди, активы ко-
торых не превышают 1 млн долл. 

2. Значительное число «нерыночных» кли-
ентов, относящихся к VIP-клиентам.

3.  В настоящее время к категории VIP-
клиентов стали относиться люди, которые 
заработали свои состояния на создании, раз-
витии и последующей продаже собственного 
бизнеса.

4. Российские клиенты при формировании 
инвестиционного портфеля придерживаются 
более агрессивных стратегий по сравнению с 
западными. 

5. Отсутствие опыта и традиций у владель-
цев крупного российского капитала, способ-
ность доверяться полностью одному банку 
приводит к определенной нестабильности 
клиентской базы и вынуждает банки рабо-
тать с капиталами, объемы которых зачастую 
близки к рознице.

6. С клиента взимается вознаграждение за 
управление активами и капиталом. В тради-
ционном Private banking оно состоит из двух 
частей: 

•	 плата за управление (management fee) – 
удерживается ежеквартально от средней сто-
имости активов клиента в данном квартале;

•	 вознаграждение за успех (success fee) – 
начисляется и удерживается в конце каждо-
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го квартала. Вознаграждение исчисляется от 
превышения валютной оценки активов кли-
ента на конец квартала над наивысшей валют-
ной оценкой, произведенной в предыдущие 
дни начисления вознаграждения (high water 
principle). Это означает, что если активы кли-
ента упали ниже достигнутого ранее уров-
ня, то управляющий не будет получать воз-
награждения за успех до тех пор, пока активы 
не вернутся к максимуму. Вознаграждение за 
успех является гарантией заинтересованности 
управляющих в увеличении капитала клиента.

Вместе с тем российская специфика тако-
ва, что иногда довольно трудно разделить 
персональные средства клиента и капитал 
созданной им организации (на Западе для об-
служивания крупных институционализиро-
ванных вкладчиков существует отдельное на-
правление банковского бизнеса – Global Asset 
management (глобальное управление акти-
вами)). Поэтому российские банки зачастую 
идут на то, чтобы предлагать комплексные 
услуги по управлению средствами, формаль-
но принадлежащими как частному лицу, так 
и его компании.

Линейка продуктов Private banking доста-
точно широка – по сравнению с розничными 
банковскими услугами клиенту предоставля-
ются более выгодные условия кредитования, 
интересные депозиты и т. д. Однако главным 
отличием является кастомизация (индивиду-
ализация) продуктов, т.  е. есть возможность 
структурирования отдельного предложения. 
Банком предлагается формирование полно-
ценного инвестиционного портфеля, часть 
которого будет направлена в депозиты, а 
часть инвестирована в любые классы акти-
вов. Главная задача Private banking – правиль-
ное распределение активов в зависимости от 
склонности клиента к риску.

В России в основном клиенты на внутрен-
нем рынке держат около 80% своих вложе-
ний в банковских депозитах, так как в на-
шей стране, они достаточно доходны. Для 
граждан России, инвестирующих в активы за 
пределами страны условия противоположно 
меняются – большая часть вложений (около 
70%) – это инвестиционная составляющая.

При сравнении рынков Private banking 
США, России и других развивающихся 
стран можно сделать вывод, что между ними 
есть существенная разница. В США Private 
banking – это на 80–90% чистые инвестиции 
с возможностью вложения средств в паевые 
инвестиционные фонды, хедж-фонды, дери-
вативы и другие активы. Транзакционной и 
депозитной составляющей там практически 
нет, так как банки считают их низкодоход-
ными продуктами. Рынок в России и других 
развивающихся странах большей частью ос-
нован на депозитах, инвестиции составляют 
не более 20–30%. В этих странах также важ-
ную роль играет сервис и транзакционная со-
ставляющая.

Несмотря на хорошие перспективы раз-
вития, рынок Private banking имеет ряд про-
блем, основными из которых являются:

•	 несовершенство законодательства, регу-
лирующего управление крупным частным ка-
питалом, а также его постоянные изменения;

•	 недостаток профессиональных специ-
алистов в сфере Private banking, владеющих 
российской спецификой. В основном пер-
сонал делится на две категории: банковские 
кредитчики или депозитчики; продавцы, 
имеющие агрессивную тактику продажи ин-
вестиционных продуктов.

Обе эти разновидности персонала не под-
ходят для Private banking, так как здесь под-
разумевается работа вместе с клиентом и ква-
лифицированные консультации. В практике 
зарубежных стран существует сертификация 
финансовых консультантов. В России специ-
алистов с такими сертификатами единицы;

•	 политическая и экономическая неста-
бильность.

У современного Private banking появились 
свои отличительные особенности в сравнении 
с «классическими» представлениями о нем:

1.  Сформировалась индустрия массового 
Private banking в связи с резким увеличением 
количества состоятельных людей, особенно в 
развивающихся экономиках.

2.  Появилось понятие «корпоративный 
VIP-клиент», которое сочетает в себе обслу-
живание как частного лица, так и его бизнеса. 



Финансовая и денежно-кредитная сферы

118 Петербургский Экономический журнал  •  № 1  •  2014

Это позволяет увеличить объемы денежных 
средств в управлении.

3.  Произошла универсализация услуги в 
связи с размыванием границ между Private 
banking и розничным бизнесом банков. В ре-
зультате эксклюзивность данной услуги была 
утрачена.

4. Слабая осведомленность клиентов, поль-
зующихся Private banking, о существующих 
инструментах инвестирования.

В сложившейся ситуации основным факто-
ром успеха при работе с клиентами является 
клиентоориентированность банка, т.е. учет 
пожеланий клиента, его видения и требова-
ний к управлению капиталом, а также без-
опасность для капитала.

В свою очередь VIP-клиенты ожидают от 
Private Banking:

•	 максимальной защиты своих капита-
лов от чрезмерной доходности. Клиенты мо-
гут пожертвовать доходностью накоплений, 
если будет обеспечена сохранность денежных 
средств в случае появления шоков на рынке;

•	 консультирования по портфелю инве-
стиций в целом, а не разрабатывать инвести-
ционную стратегию самостоятельно, выбирая 

финансовые инструменты из предложенного 
перечня;

•	 возможности доступа ко всем финансо-
вым инструментам, имеющимся на рынке для 
диверсификации портфеля;

•	 взаимодействия с банком и оператив-
ного принятия решений без личного присут-
ствия в банковском офисе.

Отечественный рынок Private Banking, 
являясь частью мирового рынка, в той или 
иной мере отражает тенденции развития 
банковского обслуживания состоятельных 
клиентов. Развиваясь в соответствии с эти-
ми тенденциями, российский рынок в свою 
очередь вырабатывает собственные подхо-
ды к формированию требований к состоя-
тельному клиенту, расширению продукто-
вой линейки в соответствии с национальной 
спецификой. Все это приводит к усилению 
конкуренции на рынке и, как следствие, про-
исходит повышение качества услуг, услож-
нение структуры самого рынка. Решение 
проблем рынка Private banking и индивиду-
альный подход к комплексному банковско-
му обслуживанию создаст хорошие перспек-
тивы для дальнейшего развития рынка.
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Понятие «кинематография» рассматривается 
как отрасль культуры и хозяйства, осуществля-
ющая производство кинофильмов и показ их 
зрителю. Кинематография располагает сред-
ствами кинотехники, киностудиями, кинопро-
мышленностью, а фильмы демонстрируются в 
кинотеатрах, на кинопередвижках, по телеви-
дению. Также в определении кинематография 
рассматривается как наиболее массовый вид 
искусства, который является важным сред-
ством политической и научной пропаганды [1].

В настоящее время кинотеатры реализуют 
образовательные функции, осуществляя ин-
теграцию образования и искусства в единое 
пространство, делая его увлекательным и ак-
туальным; вместе с тем происходит приобще-
ние населения к существующим культурным 

ценностям, при этом повсеместно создаются 
новые. Среди ключевых социально-культур-
ных функций кинотеатров следует отметить 
семейный досуг и социальную адаптацию мо-
лодежи, именно здесь у зрителей существует 
возможность коллективного сопереживания 
сюжетной линии или герою, которое способ-
ствует развитию гуманности, отзывчивости и 
патриотизма населения. Стоит подчеркнуть, 
что во многих городах и поселках именно ки-
нотеатры являются единственными площад-
ками для культурно-массовой работы с насе-
лением. 

Для анализа текущего состояния кинемато-
графии и киносетей, в частности, рассмотрим 
динамику платного обслуживания населения 
в России в период с 2000 по 2012 г. (таблица 1).

Таблица 1
Число учреждений культуры, тыс. шт.

Тип учреждения 2000 2005 2010 2011 2012

Культурно-досугового типа 54,8 51,4 46,6 45 43,7

Киноустановки 18,0 11,4 4,1 4,4 4,8

Из общего числа - киноустановки в сельской местности 15,2 9,4 2,8 3,1 3,2

Музеи 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7

Театры 0,5 0,58 0,6 0,62 0,64

Парки культуры и отдыха 0,542 0,466 0,388 0,368 0,335

Цирки, цирковые коллективы 0,062 0,067 0,068 0,068 0,067

Примечание. Таблица составлена автором на основе [3].

В таблице 1 приведены данные, отражаю-
щие особенности функционирования кино-
театров и их основных конкурентов в сфере 
культуры. За рассматриваемый период число 
учреждений культуры в целом сократилось, 
кроме музеев, театров и цирков, которые де-
монстрируют незначительный прирост. Это 
связано с развитием новых технологий, по-
всеместного внедрения мультимедиа, новых 
систем демонстрации изображений, интерак-
тивности. Сокращение числа парков культу-
ры и отдыха на 207 свидетельствует об уве-
личивающихся темпах строительства на их 

месте многоэтажных домой, коттеджей и тор-
говых комплексов.

Отметим, что число учреждений культур-
но-досугового типа в России сократилось 
на 11 тыс., но это сокращение лишь порядка 
20%. К числу учреждений культурно-досу-
гового типа отнесены клубы, дворцы и дома 
культуры, дома творческих работников, дома 
учителя, врача, агронома, ученых, туриста, 
молодежи, музыкальной культуры, техниче-
ского творчества, национальные культурные 
центры и другие виды досуговых учрежде-
ний. Это свидетельствует о тенденции сокра-



Экономика и управление хозяйствующими субъектами Экономика и управление хозяйствующими субъектами

121Петербургский Экономический журнал  •  № 1  •  2014

щения коллективного времяпрепровождения 
и разделения интересов определенных про-
фессиональных, национальных, половозраст-
ных и других социально-демографических 
категорий населения.

Отметим, что сокращение числа киноу-
становок в городах и в сельской местности 
составило 3,8 и 4,8 раз соответственно, что 
объясняется действием ряда факторов, среди 
которых ключевым является замена мораль-
но, а порой и физически устаревшего обо-
рудования. Отметим, что в настоящее время 
происходит необратимый процесс цифро-
визации кинофильмов, который приведет к  
тому, что в ближайшие несколько лет филь-
мы перестанут выходить в прокат на пленке. 
Данный переход потребует от собственников 
киносетей значительных материальных вло-
жений и всесторонней поддержки, а игнори-
рование данного процесса может привести к 
тому, что кинотеатры останутся без кинопо-
каза и не смогут функционировать. 

Наряду с этим существует положительная 
сторона цифровой модернизации кинотеа-
тров, которая открывает новые возможно-

сти для российской киноиндустрии, создает 
условия для более широкого проката отече-
ственных фильмов и их окупаемости в кино-
театральном прокате, значительным образом 
сокращает расходы продюсеров на выпуск 
фильмов в прокат, а также помогает кинотеа-
трам выполнять и создавать новые важнейшие 
социально-культурные функции. Также отме-
тим, что цифровые фильмокопии российских 
фильмов обеспечивают практически 10-крат-
ную экономию расходов на их производство, 
доставку и утилизацию, по сравнению с пле-
ночными фильмокопиями. С учетом того, что 
цифровые копии будут получать даже те ки-
нотеатры, которые ранее не могли обеспечить 
окупаемость пленочной копии, количество ко-
пий российских фильмов в кинотеатральном 
прокате будет увеличиваться [6].

Далее рассмотрим динамику числа мест в 
зрительных залах учреждений культуры (та-
блица 2), которое в первом десятилетии XXI 
века можно назвать убывающим трендом, 
кроме театров, численность мест в зритель-
ских залах  которых к 2012 г. увеличилась на 
32 тыс. шт. 

Таблица 2
Число мест в зрительных залах учреждений культуры, тыс. шт.

Число мест 2000 2005 2010 2011 2012

Учреждения культурно-
досугового типа 

10200 9300 8500 8500 8100

Кинотеатры 3716,0 2599,7 1018,7 1099,0 1158,7

Театры 235 247 253 258 267

Примечание. Таблица составлена автором на основе [3].

Детальный анализ показал, что сокращение 
числа мест в учреждениях культурно-досуго-
вого типа и кинотеатров является следствием 
сокращения общего числа учреждений (та-
блица 1), однако, у кинотеатров наблюдают-
ся разные темпы уменьшения. Так, уменьше-
ние числа киноустановок в 3,75 раз привело 
к сокращению числа мест в 3,21 раз (анализ 
таблиц 1 и 2), что свидетельствует о сокраще-
нии кинотеатров с одним залом или с боль-

шим числом мест в залах. Также происходит 
повсеместное закрытие больших залов в дей-
ствующих кинотеатрах. Небольшие залы бы-
стрее наполняются, их можно сделать более 
удобными и комфортабельными, а значит бо-
лее прибыльными. Кроме того, большинство 
кинотеатров стараются привлекать зрителей 
разных возрастных категорий, которые могут 
испытывать дискомфорт при одновременном 
кинопросмотре. Также для диверсификации 
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своих услуг часть киносетей стараются вклю-
чать в репертуар интересные, фестивальные, 
«некассовые» фильмы, что экономически це-
лесообразно в небольших залах. В настоящее 
время большие залы оснащаются дорогим 
цифровым оборудованием (IMAX 3D, Dolby 

Atmos), которое рассчитано на масштабное 
действие. 

Продолжим анализ текущей деятельности 
хозяйствующих субъектов культуры, для это-
го рассмотрим  динамику численности зрите-
лей, приведенную в таблица 3. 

Таблица 3
Численность зрителей учреждений культуры, млн чел.

 Число зрителей 2000 2005 2010 2011 2012

Театры 30,8 28,0 31,0 32,9 33,9

в среднем на одного жителя 0,2 0,19 0,21 0,23 0,24

Киносеансы 42 52 56 64 66

в среднем на одного жителя 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5

Музеи 73,2 75,6 81,0 85,9 89,9

в среднем на одного жителя 0,5 0,53 0,57 0,6 0,63

Платные мероприятия в парках культуры 
и отдыха

7,8 4,1 2,98 2,95 3,3

Цирк 8,6 6,8 11,3 11,5 10,8

Примечание. Таблица составлена автором на основе [3].

Хочется подчеркнуть, что несмотря на со-
кращение числа учреждений культуры и мест 
в них, численность зрителей демонстрирует 
стабильно положительный тренд. Так, при-
рост увеличения численности зрителей теа-
тров за рассматриваемые 13 лет составил 10%, 
(в среднем 20%) на одного жителя, что отра-
жает результат стараний режиссеров театров 
и их руководства создавать актуальные, инте-
рактивные мероприятия, привлекать в театр 
далекую от театральной жизни публику. 

Отметим, что показатель численности уча-
стия зрителей в платных мероприятиях, про-
водимых в парках культуры и отдыха, в пе-
риод 2000–2012 гг. сократился в 2,5 раза, что 
говорит о тенденции населения проводить 
досуг в узком кругу, в закрытых помещениях 
или на дачных участках. Численность зрите-
лей музеев и численность в среднем на одного 
жителя за анализируемые 13 лет демонстри-
рует стабильный прирост около 25%, что го-
ворит о положительных результатах мер по 

привлечению в музеи посетителей, в том чис-
ле иностранных; повсеместного внедрения 
интерактивности и аудиогидов, также на не-
скольких иностранных языках. 

Показатель прироста численности зрите-
лей цирка в период 2000–2012 гг. составил 
26%, однако в абсолютном выражении – это 
2,2 млн чел., в то время как прирост числен-
ности зрителей музеев составил 16,7 млн, что 
позволяет сделать вывод о том, что наиболее 
привлекательными  и массовыми для посе-
щения населением России являются музеи и 
кинотеатры.

Прирост зрителей киносеансов является 
максимальным из рассматриваемых показа-
телей численности и составляет 57%, что обу-
словлено стремительным развитием техноло-
гий кинопоказа (3D, 5D, 7D, IMAX 3D, Dolby 
Atmos, D-BOX и др.), а также высокой степе-
нью обновляемости репертуарной политики 
по сравнению с другими учреждениями сфе-
ры культуры. Отметим, что численность зри-
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телей киносеансов с 2000 по 2012 г. в среднем 
на одного жителя увеличилась на 67%, что в 
абсолютных значениях составило практи-
чески 2 раза – с 0,3 до 0,5 млн чел. Вместе с 
тем кинотеатральная сеть России является 
одной из самых динамично развивающихся 
составляющих народного хозяйства, но эко-
номический кризис, повлекший резкое удо-
рожание кредитных ресурсов, существенно 
ограничивает потенциал интенсивного рас-
ширения киносети. Большинство населения 
не имеет возможности увидеть кинофильмы 
в том формате, для демонстрации в котором 
они были созданы. 

Эксперты отмечают, что менее 60% граж-
дан России имеют доступ к услугам кинопо-
каза, наша страна занимает последнее место 
в Европе по количеству кинозалов на 1 млн 
жителей (20), уступая даже Турции (26,3). Во 
Франции данный показатель составляет 84,2, 
Великобритании – 62,2, Германии – 56,7, в 
среднем в Европе – 55,2. В нашей стране раз-
витие инфраструктуры кинопоказа находит-
ся на ранней стадии развития, для достиже-
ния среднеевропейского уровня необходимо 
утроить количество кинозалов [6].

Вместе с тем в современных условиях хозяй-
ствования наблюдается интересная законо-
мерность соотношения развития учреждений 
культуры и мест в них. Так, в учреждениях 
культурно-досугового типа число мест ста-
бильное и в среднем составляет порядка 185 
за рассматриваемый период 2000–2012 гг.  
В театрах количество мест на одно учрежде-
ние в 2000 и 2012 гг. составило в среднем 470 и 
417 соответственно, что говорит о тенденции 
увеличения числа камерных и молодежных 
театров, театров-студий, которые могут про-
водить более креативные и яркие постановки, 
делать их в соответствии с интересами целе-
вой аудитории, меняя и внося разнообразие в 
репертуар. 

В 2000 г. в среднем в одном кинотеатре 
было 206 мест, а в 2013 г. этот показатель стал 
равным 241 (анализ данных таблиц 1 и 2), что 
отражает тенденцию создания сетей киноте-
атров с большим количеством небольших по 
размеру залов. К вышеописанному добавим, 
что деятельность кинотеатрального сектора 

обеспечивает занятость сотен тысяч россиян 
во всех регионах страны как в самих киноте-
атрах, так и в огромном количестве органи-
заций, являющихся поставщиками товаров и 
услуг, таких как: размещение рекламы, выпуск 
сувенирной продукции, буклетов и листовок, 
сферы общественного питания. Также следу-
ет отметить, что на экономическую резуль-
тативность функционирования кинотеатров 
влияет деятельность кинобаров, ресторанов 
и других форм организации общественного 
питания, которые приносят по разным оцен-
кам до 50% доходов.

Рассматривая текущую деятельность учреж-
дений культуры, попробуем соотнести число 
зрителей в них с количеством мест. В результате 
прослеживаются следующие тенденции: в теа-
трах на 1 место в 2000 г. в среднем приходилось 
131 тыс. чел. в год, а в 2012 г. – 127 тыс. зри-
телей, следовательно, театры проводят поли-
тику сокращения проходимости зрителей; в 
кинотеатрах аналогичный показатель вырос 
с 11,3 до 57 тыс. чел. на место, что говорит о 
стремлении киносетей организовать функци-
онирование с максимально высокой отдачей 
и плотностью показа. Эта гипотеза подтверж-
дается тем, что в кинотеатрах, как правило, 
показывают версию кинофильма, по про-
должительности составляющую в среднем 
90–100 минут, а в пост-прокатный период на 
DVD выпускается режиссерская версия про-
должительностью более 120 минут.

Также заслуживает внимания детальный 
анализ таблиц 1 и 3, показавший, что один 
цирк в 2000 г. посетило в среднем 139 чело-
век, а в 2012 г. – 161 зритель, прирост соста-
вил 22 человека за 13 лет. Однако в музеях, 
театрах, парках культуры и отдыха наблю-
дался за рассматриваемые 13 лет убывающий 
тренд прироста, который составил порядка 
10% зрителей на одно учреждение культуры. 
Число зрителей одного кинотеатра в 2000 г. 
в среднем составляло 2,3 человека, а в 2012 г. 
13,8 зрителей, таким образом, рост составил 
шесть раз. Высокая проходимость современ-
ных сетей кинотеатров и рост числа зрителей 
на одну киноустановку связаны с покупатель-
ским потоком, генерируемым российскими 
кинотеатрами, расположенными в торговых 
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центрах, на центральных проспектах и ули-
цах городов, вблизи развитой транспортной 
и социальной инфраструктур. 

Далее рассмотрим перспективы и тенден-
ции развития киносетей в России в совре-
менных условиях. Прежде всего, проанализи-
руем факторы, оказывающие сдерживающее 
влияние на развитие киносети, среди кото-
рых ключевым, по мнению ряда экспертов, 
является введение обязательной доли сеан-
сов национальных фильмов в кинотеатрах. 
Как рассматривалось выше, кинопрокатчики 
стремятся максимально оптимизировать за-
груженность залов, а недостаточное для вы-
полнения норм количество интересных, ак-
туальных, качественных российских картин 
может привести к резкому снижению эко-
номических результатов функционирования 
киносетей. Поэтому оптимальным способом 
привлечения зрителей и получения необхо-
димых средств от проката российских филь-
мов является многоступенчатая поддержка 
киносетей. 

Также отметим значимость для развития 
кинопоказа самого содержания художествен-
ного фильма, а именно: критерия «ограниче-
ние по возрасту». Так, кинофильмы, предна-
значенные для зрителей категории «0», «6+», и 
даже «12+», становятся более предпочтитель-
ными для семейного просмотра, проведения 
совместного досуга нескольких поколений, 
особенно в праздничные, выходные дни и 
дни школьных каникул. Как следствие, имен-
но эти фильмы становятся лидерами по по-
сещаемости и кассовым сборам. Детальный 
анализ показал, что фильмы для зрителей с 
ограничениями по возрасту «18+» уступают и 
по количеству изготовленных фильмокопий, 
и по сборам. Отсюда следует вывод, что для 
развития киносети следует акцентировать 
усилия кинематографистов на создании оте-
чественных детских и семейных фильмов без 
ограничений по возрасту.

Отметим, что неоднозначную реакцию в 
киносреде вызвало создание ЕАИС (единая 
федеральная автоматизированная информа-
ционная система сведений о показах филь-
мов в кинозалах), которая увеличила кино-
прокатчикам объем выполнения отчетности 

о деятельности кинотеатров. Назначение 
указанной системы состоит в сборе, учете и 
обработке сведений о публичной демонстра-
ции кинофильмов в кинозалах российских 
кинотеатров. С помощью системы предла-
гается, с одной стороны, упростить взаи-
модействие участников кинорынка путем 
принятия на себя функций предоставления 
статистической отчетности от кинотеатров 
прокатчикам, а с другой стороны, увеличить 
эффективность работы их аналитических 
служб, что, в свою очередь, может служить 
дополнительным фактором развития бизне-
са и совершенствования предусмотренных 
законодательством мер государственной 
поддержки кинематографии, таких как ча-
стичное государственное финансирование 
производства, проката и показа националь-
ных фильмов [5]. 

В настоящее время по причине практиче-
ски неограниченного нелегального использо-
вания кинофильмов в интернет-среде доходы 
кинопродюсеров от всех видов использова-
ния аудиовизуальной продукции стреми-
тельно сокращаются. Принимая во внимание 
этот факт, кинопрокатчики рассматривают 
как возможность внебюджетное финансиро-
вание отечественного кино. В связи с этим 
актуальной становится потребность в мерах, 
направленных на стимулирование развития 
кинотеатров и создание условий для предо-
ставления услуг кинопоказа. 

Однако апробация услуг Premium Video 
on Demand (VOD) и Home Premiere в США 
и других странах показала, что  происходит 
постепенная миграция контента из кино-
сетей на другие площадки. Эксперты про-
гнозируют ближайшие перспективы одно-
временного релиза фильмов в кинотеатрах 
и на всех других платформах (телевидение, 
сеть Интернет, DVD), что будет означать 
ликвидацию кинотеатрального бизнеса в 
его нынешнем виде. Еще более опасная идея 
– легализовать интернет-пиратство путем 
введения налога на всех пользователей Ин-
тернет как часть оплаты доступа в Интернет, 
сборы от которого могут быть распределены 
между правообладателями. Отмечается, что 
в настоящее время в связи с бурным разви-
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тием информационно-коммуникационных 
технологий киноиндустрия претерпевает 
кардинальные изменения [6].

Заметим, что развитие сети Интернет так-
же вносит значительные позитивные изме-
нения в функционирование киноиндустрии. 
Некоторые эксперты отмечают, что «…сеть 
Интернет постоянно и в возрастающем мас-
штабе вовлекает в свое русло все большее 
число компаний и организаций. Создание 
новых сетевых форм организации деятель-
ности предприятий, а также модернизация 
существующих, сопровождается снижением 
затрат и повышением конкурентоспособно-
сти их деятельности» [2]. 

Действительно, для повышения конку-
рентоспособности, а также в качестве от-
ветной меры кинотеатров на стремительное 
развитие сети Интернет является создание 
интересных, технически и контентно насы-
щенных сайтов, всевозможных приложений 
на телефон, планшетов и прочих устройств, 
поддерживающих различные операционные 
системы. Так, с помощью сайта или прило-
жения можно заказать или купить билет, уз-
нать новости кинопоказа, получить скидки, 
бонусы, сувениры. Стоит отметить, что по-
мимо лояльности потребителей, данная мера 
позволяет экономить на содержании касс по 
продаже билетов. Повсеместно в киносетях 
появляется возможность покупки билетов в 
терминалах, что облегчает для части зрителей 
процесс покупки билетов на сеанс, а также 
исключает необходимость общения зрителей 
с кассиром и получения возможных негатив-
ных эмоций ввиду усталости сотрудника или 
особенностей его характера.

Заслуживает внимания такой факт, что в 
мировой киноиндустрии была разработана и 
используется модель «выплаты за виртуаль-
ную копию» (VPF) – совместный финансо-
вый механизм для стимулирования перехода 
с пленки на цифровое оборудование. Клас-
сическая модель VPF зависит от нескольких 
факторов: количества сеансов, количества 
дней показа, кассового сбора кинотеатра или 
сети, которые учитываются как некие усло-
вия выплаты VPF [4]. По мнению авторов, 
на современном этапе развития кинобизнеса 

существует возможность использовать ука-
занные существующие модели взаимоотно-
шений на рынке кинопроката и кинопоказа, 
для практической реализации которых необ-
ходим комплекс организационных и эконо-
мических мер.

К тенденции развития киносетей в Рос-
сии следует отнести то, что в связи с разви-
вающейся «цифровизацией» кинотеатров и 
усложнением инфраструктуры киносети ряд 
организаций предлагают различные систе-
мы управления кинотеатром, которые име-
ют различную сложность, многозадачность 
и стоимость. Системы управления кинотеа-
тром позволяют централизованно управлять 
контентом киносети (трейлеры, реклама, ки-
нофильмы), расписанием показов, ключами 
шифрования контента, а также непрерывно 
проводить мониторинг установленного обо-
рудования показа. Благодаря такой системе, 
улучшается качество обслуживания зрителей 
(не будет включен «случайно» другой фильм), 
а также повышаются экономические резуль-
таты деятельности, связанные с сокращением 
численности технического персонала, а также 
оптимизацией составления плейлистов перед 
началом сеансов [7].

Анализируя перспективы развития техни-
ческой инфраструктуры киносети, следует 
отметить значимость экономических и финан-
совых результатов деятельности кинотеатров. 
Одной из последних тенденций кинобизнеса 
является возможность создания финансовой 
модели кинотеатра, которая позволяет создать 
математическую модель будущего или суще-
ствующего предприятия, способную оценить 
изменение финансово-экономических показа-
телей деятельности компании и эффективно-
сти проекта при изменении исходных параме-
тров. Подобную модель можно создать силами 
киносети или пригласить сторонних специ-
алистов [8].

Таким образом, в современных условиях хо-
зяйствования существуют перспективы разви-
тия киносетей экономического и техническо-
го характера, а наметившиеся в коноотрасли 
тенденции свидетельствуют о необходимости 
принятия ряда мер, среди которых реформа 
городской и сельской киносети, разносторон-
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няя и многоуровневая поддержка отечествен-
ной киноиндустрии, а также мероприятия по 
развитию дифференцированных малозальных 
кинотеатров и ограничению нелегального ис-
пользования кинофильмов в интернет-среде. 
Цифровая модернизация и инновационное 

развитие киносети являются приоритетными 
направлениями развития кинобизнеса, а так-
же долгосрочными целями развития отече-
ственной экономики и социальной сферы, в 
которых могут и должны быть задействованы 
все уровни власти и отрасли киноиндустрии.

Список литературы

1. Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.
2. Колтынюк Б. А., Вольфсон М. Б. Электронный бизнес и электронные предприятия в 
постиндустриальной экономике. Евразийский международный научно-аналитический 
журнал «Проблемы современной экономики». № 2 (42). 2012. С. 166–168.
3.  Платное обслуживание населения в России. 2013: Статистический сборник / 
Росстат. M., 2013. 407 c.
4.  Бюллетень кинопрокатчика. URL: www.kinometro.ru/analytics (дата обращения: 
31.01.2014).
5.  Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений 
о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). URL: www.ekinobilet.ru (дата обращения: 
30.01.2014).
6. «Киноальянс» НП. URL: www.kinoalliance.ru (дата обращения: 30.01.2014).
7. Крисмарт-фильм. URL: www.chrismart.com/index.php (дата обращения: 29.01.2014).
8. Bizzplan.ru. URL: www.bizzplan.ru (дата обращения: 30.01.2014).



Из истории отечественной экономики

127Петербургский Экономический журнал  •  № 1  •  2014

Экономика и управление хозяйствующими субъектами

ВЛИЯНИЕ ТОРГОВЫХ ПОШЛИН НА 
ЭКОНОМИКУ И ПОЛИТИКУ  
(на примере «таможенной войны» 
России и Германии в 1892–1912 годы)  

PURCHASE TAX IMPACT ON ECONOMICS AND POLITICS  
(Illustrated by Customs War between Russia and Germany,  
1892–1912)

УДК 330.262

АЛИЕВ Эльчин Гамзаевич
профессор кафедры экономической теории Балтийской академии туризма и предпринима-
тельства, доктор экономических наук, профессор, AEDoctorAE@yandex.ru

ALIEV Elchin Gamzaevich
Professor of the Economic Theory Department, Baltic Academy for Tourism and Entrepreneurship, 
Doctor of Economics, Professor, AEDoctorAE@yandex.ru

МАМИшЕВ Вагиф Имамгулу – оглы
Председатель Совета директоров ОАО «Лизинговая компания «Ликострой», кандидат юриди-
ческих наук, AEDoctorAE@yandex.ru

MAMISHEV Vagif  Imamgulu – Ogly
Chairperson of the Board of Directors, the Likostroy Leasing Company JSCo, Candidate of Juridical 
Sciences, AEDoctorAE@yandex.ru

Аннотация.
Статья посвящена малоисследованным страницам отечественной исто-
рии о торговом конфликте России и Германии, который в том числе послу-
жил причиной военного противостояния двух стран, вовлеченных затем в 
более масштабную войну, получившую название Первой мировой. Ее публи-
кацией  вводятся в научный оборот материалы, представляющие интерес 
не только для историков, но и для профессиональных экономистов.

Ключевые слова: экономика, экономическая история России, тарифы и по-
шлины.

Abstract. 
The article is devoted to poorly investigated events in national history that is a 
conflict between Russia and Germany. The conflict caused a military opposition 
of these countries, and later they were involved in a large-scale war known as the 
First World War. The article presents the materials appealing to historians as well 
as professional economists. 

Key words: economics, economic history of Russia, tariffs and duties.

ОТОЗВ
АНА/R

ETRACTED

03
.0

9.
20

19
 г.



Из истории отечественной экономики

128 Петербургский Экономический журнал  •  № 1  •  2014

Исторический опыт не имеет прямых ана-
логий с действительностью, но вместе с тем 
он учит на конкретных примерах, каким об-
разом могут модифицироваться априорные 
теоретические положения и разработки при 
их практическом воплощении. В этом отно-
шении Россия имеет весьма богатый опыт 
развития торговых отношений с Германией – 
страной с более развитой рыночной экономи-
кой, их теоретического обсуждения и разных 
практических подходов к регулированию та-
моженных тарифов в целях обеспечения на-
циональной безопасности.

Как известно, развитие новых транспорт-
ных коммуникаций меняет конфигурацию 
внешней торговли. К концу ХIХ в., благодаря 
построенным железным дорогам, Германия 
оттеснила с российского рынка Англию и 
Францию, торговля с которыми осуществля-
лась морем. При этом объем торговли России 
и Германии стал в три раза превышать россий-
скую торговлю с Англией (второе место в рос-
сийской внешней торговле) и в шесть раз тор-
говлю с Францией (третье место). Изменилась 
и структура ввоза и вывоза. Если с 1861 г. глав-
ной статьей российского экспорта был хлопок 
и сопутствующие товары для производства 
тканей, то в 1900–1913 гг. около 50% их произ-
водства удовлетворялось хлопком из Средней 
Азии и Закавказья. Зато вырос ввоз машин, 
сельскохозяйственного инвентаря, продуктов 
химической промышленности, электрообору-
дования, запасных частей к различного рода 
станкам. Эти поставки на 80% осуществлялись 
из Германии [1]. 

Ввоз машин резко возрастал в периоды 
промышленных подъемов и на высших их 
фазах (1878–1880, 1898–1900 и 1911–1913 гг.) 
существенно превышал ввоз хлопка, оттес-
няя его на второе место. Накануне войны, 
когда ввоз машин в Россию достиг макси-
мальных размеров, половину его составляли 
производственные машины, главным обра-
зом – станки, четверть – сельскохозяйствен-
ные машины и орудия, десятую часть – элек-
трические машины и электрооборудование. 
Остальное приходилось на различные части 
к машинам. Германия в свою очередь импор-
тировала из России продукты сельскохозяй-

ственного производства, в основном, зерно, 
причем, не столько для нужд собственного 
потребления, сколько для переработки и по-
следующей перепродажи. В частности, Рос-
сия ввозила из Германии муку, крупу, мака-
роны и другие изделия, произведенные из 
российского зерна, являясь, таким образом, 
не только экспортером, но импортером про-
довольствия [2]. Решение проблемы развития 
достаточных мощностей для собственной 
переработки сельхозпродукции и извлечения 
прибыли из добавленной стоимости было 
актуально для российского предпринима-
тельства не в меньшей степени, чем, напри-
мер, строительство железных дорог, разви-
тие металлургии и собственного машино- и 
станкостроения. В этом отношении неплохой 
опыт продемонстрировали российские саха-
розаводчики, производившие сахар из отече-
ственного сырья и ставшие миллионерами за 
очень короткий срок.

В начале XX в. необходимость развития ин-
дустрии уже не вызывала дискуссий. Споры 
шли лишь о формах индустриализации. Одно 
направление (С. Ю. Витте и его сторонники, 
марксисты, в том числе «легальные» марк-
систы), считало, что необходимо развивать, 
прежде всего, крупную промышленность, 
другие (в том числе народники В. П. Ворон-
цов, Н. Ф. Даниельсон, аграрии) были увере-
ны в необходимости развития как крупной 
промышленности, так и средней и мелкой. 
Народники обращали внимание на то, что 
правительство неоправданно стимулировало 
создание крупных промышленных предпри-
ятий за счет казны, а затем передавало эти 
предприятия в частные руки (в том числе ино-
странцам), что служило сиюминутному обо-
гащению отдельных лиц и мало способство-
вало эффективному развитию предприятий. 
Но наиболее активно дискутировалась эта же 
проблема в несколько другой постановке: что 
лучше - акцентировать внимание на развитии 
внутреннего рынка, с постепенным выходом 
на внешние рынки, или сразу включаться в 
международное разделение труда, в мировую 
торговлю и конкурентную борьбу. 

С. Ю. Витте и его сторонники в правительстве, 
а также «легальные марксисты» – П. Б. Стру- 
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ве и другие, считали, что внешние экономиче-
ские условия не должны считаться безнадеж-
ными для России, надо активнее включаться в 
международное разделение труда и конкурент-
ную борьбу со странами, господствующими на 
мировом рынке. Для этого необходимо, чтобы 
отечественный капитал приобрел навыки кон-
курентной борьбы на внутреннем рынке путем 
предоставления иностранцам таких же условий, 
как и «своим» капиталистам. Другими словами, 
они выступали против каких-либо преферен-
ций отечественному товаропроизводителю.

Представители промышленных кругов и 
аграрии – С. Ф. Шарапов, Я. Л. Борохович; 
народники – В. П. Воронцов, Н. Ф. Дани-
ельсон и др. полагали, что высокий уровень 
конкуренции на мировых рынках, борьба за 
рынки сбыта выталкивает Россию на перифе-
рию международного разделения труда. Рос-
сии будет уготована роль аграрно-сырьевого 
придатка мирового рынка. Причина этого –  
техническое отставание России, нехватка ка-
питала, неблагоприятные климатические ус-
ловия, дополнительные затраты по доставке 
товаров, которые сильно затрудняли проник-
новение на зарубежные рынки. И даже если 
бы российской промышленности удалось за-
хватить часть мирового рынка, она не смогла 
бы ее эффективно эксплуатировать в силу бо-
лее низкой производительности труда, а по-
тому и относительной дороговизны товаров. 

Отталкиваясь от вывода об ограниченной 
роли внешнего рынка, представители этого 
направления обосновывали необходимость 
первоначального формирования и развития 
автономного внутреннего рынка, ориентиро-
ванного на развитие собственной индустрии 
[3]. Для этого, как считали они, надо исполь-
зовать протекционистский механизм защиты 
отечественных рынков от иностранных кон-
курентов и заботиться о расширении спроса 
на внутреннем рынке на товары отечествен-
ного производства. Только после накопления 
ресурсов, обеспечив начальную самоинду-
стриализацию, можно будет активно вклю-
чаться в мирохозяйственные связи. 

В этой связи для прояснения возможно-
сти осуществления целей и задач, выдвину-
тых теми и другими «индустриализаторами», 

представляет интерес механизм их реализа-
ции, в частности, через преодоление барье-
ров и ограничительных рамок в сфере тамо-
женной политики, поскольку Россия к тому 
времени уже не могла проводить автономную 
политику в отношении таможенных тарифов, 
являясь участницей конвекционных догово-
ров, или, говоря современным языком, «чле-
ном ВТО» того времени.

В наиболее концентрированной форме 
требования аграриев (в эту группу входили 
и аграрии-промышленники) были сформу-
лированы в докладе председателя общества 
сельскохозяев Белоруссии Я. Л. Бороховича 
на съезде аграриев в г. Витебске в 1903 г. Агра-
рии требовали:

1. Введение строго охранительной системы 
таможенных тарифов и пошлин, в особенно-
сти сельскому хозяйству, среднему и мелкому 
бизнесу. Покровительствовать не только круп-
ной, но и средней и мелкой промышленности, 
основанной на переработке собственного сы-
рья, а не крупной промышленности, такой как 
хлопчатобумажная, джутовая и другие, осно-
ванные главным образом на переработке сы-
рья иностранного происхождения и которые 
подрывают российское земледелие, кустарное 
и ремесленное производство. Кроме того, счи-
тали аграрии, это важно для развития внутрен-
него рынка. В России рост государственных 
доходов обусловливается ростом потребле-
ния. Потребление и платежеспособный спрос 
в основном создаются горожанами (17–18 млн 
человек), спрос со стороны сельских жителей 
(80% населения) небольшой, а потому этот 
рост потребления, удовлетворяемый круп-
ным производством, является временным. 
Для расширения спроса на внутреннем рынке 
надо покровительствовать кустарям, мелким 
ремесленникам, которые развивают свое про-
изводство на основе отечественного сырья и 
сбывают за границу обрабатываемые товары 
(вместо льна – полотно и т. д.). Мелкий про-
изводитель повышает спрос на индустриаль-
ные товары, поскольку он обладает большей 
платежеспособностью, чем патриархальная 
крестьянская семья. Для еще большего повы-
шения спроса надо уменьшить налоги с мел-
ких производителей. Расширение промыслов 
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и мелкого бизнеса увеличит доходы страны 
быстрее, чем крупные заводы, построенные с 
участием казны. Платежеспособный спрос на-
селения будет увеличиваться за счет опережа-
ющего спроса мелкого и среднего бизнеса, что, 
затем даст возможность развиваться тяжелой 
индустрии на собственной основе, а не за счет 
импорта иностранных станков и технологий.

2. Надо облагать высокими таможенными 
пошлинами те иностранные товары, аналоги 
которых производятся в нашей стране. Тамо-
женные ставки не должны быть одинаковы 
в отношении к разным странам, а соответ-
ствовать тому размеру таможенных пошлин, 
какие намечают иностранные правительства 
на наши товары, считая наши товары не по 
весу, а по их ценности. Это относится к това-
рам как крупной, так и средней и мелкой про-
мышленности.

3. Необходимо отказаться от односторон-
него направления своей торгово-промыш-
ленной политики, при которой в вывозе 
господствует почти одно сырье, а в ввозе – 
промышленные товары из-за рубежа.

При этом следует иметь в виду, что выше-
изложенные предложения о развитии мелко-
го и среднего бизнеса имеют лишь внешнее 
сходство с современной политикой россий-
ского правительства, также направленной на 
поддержание малых форм предприниматель-
ства. В начале прошлого века мелкий и сред-
ний бизнес предлагалось развивать в услови-
ях автаркии, т.е. максимального ограничения 
внешнеэкономических отношений [4]. 

В этой связи следует сказать еще о третьем 
направлении, представители которого уча-
ствовали в дискуссии наряду с народниками, 
аграриями и марксистами (поддерживающи-
ми, по существу, позиции правительства). В от- 
личие от народников (хотя и очень близкое 
к нему) оно выступало за еще более жесткую 
позицию по вопросу закрытия России от ми-
рового рынка. Его возглавляли Л. А. Тихоми-
ров, М. О. Меньшиков и др. Л. А. Тихомиров 
в работе «Вопросы экономической политики» 
(1900) отмечал, что многие страны выступают 
за развитие свободы внешней торговли, так 
как экономика у них основана на каком-нибудь 
одностороннем развитии производства. По-

этому для них возможна политика, основан-
ная на завоевании иностранных рынков. Но 
для России разумна политика национальная, 
основанная на возможно полном внутреннем  
самоудовлетворении, на тесной связи своей 
промышленности собственной землей. Ино-
странный рынок является здесь не основой, 
а придатком к внутреннему рынку и поэтому 
наши экономические задачи не следует решать 
путем переустройства России по типу, так на-
зываемых передовых промышленных стран 
Европы.

Что же касается взглядов сторонников 
первого направления, близкого к марксистам 
и правительству, то это направление торго-
во-промышленной и в целом экономической 
политики России в конце XIX – начале XX в. 
получило достаточно подробное освещение в 
официальной истории министерства финан-
сов, а также в дореволюционных, советских и 
современных статьях в периодической печати 
и в энциклопедических словарях [5].

Вопросы о задачах таможенной политики 
находили широкое освещение в российской 
дореволюционной прессе, особенно в связи 
с истечением в 1903–1912 гг. сроков торговых 
договоров России и Германии. 

Анализируя проблемы эмансипации рус-
ской промышленности и таможенного покро-
вительства, авторы статей приходят к выводу, 
что национальная промышленность не может 
обеспечить себя чугуном, сталью и рельсами, 
а также станками и машинами, и вынуждена 
ввозить их из-за границы по причине недоста-
точно интенсивного технического прогресса.  
Они считали, что действующий тариф нерав-
номерно охраняет различные отрасли про-
мышленности. В печати также отмечалось, что 
Германия всегда ставила свои экономические 
интересы впереди всех других своих стремле-
ний, и именно по ее инициативе был заключен 
русско-германский торговый договор. Напри-
мер, П. И. Лященко, обстоятельно исследовав 
развитие сельского хозяйства России и Гер-
мании и сравнив значение протекционизма в 
аграрном секторе двух стран, пришел к выво-
ду, что защитные меры, применяемые Россией, 
были продиктованы внешней политикой Гер-
мании, которая находилась под полным влия-
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нием немецкой аграрной партии и требований 
юнкерства, лидером которого был О. Бисмарк, 
а затем – кайзер Вильгельм II [6]. Германии 
удалось захватить русский рынок, не только 
благодаря творческой инициативе, исполь-
зованию средств, но и за счет продуманной и 
детально организованной системы немецкой 
торговой агентуры, посредничества, органи-
зации перевозки товаров.

В этих условиях теоретические дискуссии, 
представленные нами выше, перешли в прак-
тическую плоскость. Перед государственной 
властью России встал вопрос, как следует 
строить внешнеторговую политику страны? 
В печати, в экономической литературе актив-
но стала обсуждаться проблема: на автоном-
ном или на договорном начале должна быть 
построена таможенная политика России в 
отношении Германии? Другими словами, за-
ключенный торговый договор, который в со-
временной России априори воспринимается 
как некое благо, в то время так не восприни-
мался. Очевидно, что бывают случаи, когда 
гораздо выгоднее не иметь никакого дого-
вора, тем более, что Россия, при ее военной 
мощи и политическом влиянии, могла себе 
это позволить.

 Общественная мысль предлагала не за-
ключать новых соглашений с Германией и 
перейти от конвенционных тарифов к само-
стоятельной политике, ибо система конвен-
ционных тарифов в сочетании с принципом 
наибольшего благоприятствования не отве-
чала торговым интересам России.

За возвращение России к системе автоном-
ного тарифа выступали многие представите-
ли министерств и ведомств, бизнеса и ученые 
(Н. П. Ланговой, В. И. Тимирязев, В. И. Ко-
валевский, П. И. Лященко, Л. И. Санников и 
др.). С поддержкой предложений о введении 
автономного тарифа выступала «Торгово-
промышленная газета» (1915, № 34, 12 ноя-
бря).

Наиболее общими аргументами против до-
говорной системы, встречающимися у разных 
представителей этого направления, были сле-
дующие: а) торговые договоры ограничивают 
свободу государства в установлении пошлин; 
б) ограничена роль законодательных органов, 

которые не могут участвовать в процессе вы-
работки тарифных соглашений; в) ограниче-
ния таможенной политики устанавливаются 
на слишком длительный срок, что не отвечает 
интересам России как аграрной стране.

Защитники автономного тарифа видели в 
отсутствии торгового договора инструмент 
повышения таможенных пошлин, который 
затруднит доступ в страну иностранных то-
варов. Это поможет России создать индустри-
альное народное хозяйство, которое будет 
снабжать страну всеми нужными товарами. 
Они утверждали, что договорная система при-
вела Россию к экономической зависимости от 
иностранных государств, прежде всего, от Гер-
мании. Н. П. Ланговой, в частности, отмечал, 
что правительство России было принуждено 
немцами подчиниться условиям договоров, 
что ограничило свободу ее экономических 
действий внутри страны. Л. И. Санников так-
же считал, что переход к конвенционным та-
рифам привел к потере автономности России в 
таможенной политике и выигрышу Германии. 
Его подсчеты показали, что из 769 пунктов 
тарифа 1903 г. в 1912 г. по 333 пунктам Росси-
ей были сделаны конвенционные уступки в 
ущерб ее экономике [7].

Сторонники договорной системы, как 
противники возврата России к автономной 
таможенной политике – И. М. Гольдштейн, 
П. Л. Кованько, В. Р. Мезенцев, М. Н. Собо-
лев и др., доказывали, что автономный тариф 
противоречит всей тенденции современной 
экономической жизни к усилению междуна-
родных связей, к развитию мирового хозяй-
ства, а это противоречит интересам России, 
так как ее внутренний рынок не может по-
глощать все сельскохозяйственные продукты 
и сырье, и не все готовые промышленные из-
делия могут производиться в России. 

Россия, по их мнению, должна вывозить 
избытки своего сырья и пищевых продуктов 
и должна ввозить товары, которые не может 
производить у себя. Сторонники этого на-
правления признавали тот факт, что глав-
ная часть нашего вывоза (одна треть) идет в 
Германию и почти 45% ввоза в Россию идет 
из Германии. Это создавало одностороннюю 
зависимость от Германии и лишало Россию 
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возможности пользоваться выгодными конъ-
юнктурами различных рынков. Они считали, 
что при заключении нового торгового дого-
вора надо отойти от невыгодных экономиче-
ских отношений с Германией, но нельзя ос-
вободиться вообще от иностранного ввоза и 
вывоза за границу. 

Приверженцы договорной системы пред-
лагали рассредоточить ввоз и вывоз между 
многими государствами и тем самым сделать 
позиции России во внешней торговле более 
независимыми и сильными. Они выступа-
ли за нахождение других рынков и других 
поставщиков промышленных товаров, кро-
ме Германии. Конечно, для этого надо было 
иметь независимую экономику как более гиб-
кое орудие торговых договоров, с помощью 
которых возникала бы возможность воздей-
ствовать на интересы отдельных стран[8]. 
Россия, с ее преимущественно аграрной эко-
номикой и хронической зависимостью от фи-
нансовой системы Запада, была в заведомом 
проигрыше при заключении двустороннего 
торгового договора с Германией. Другими 
словами, аргументы данной группы экономи-
стов строились на традиционной либераль-
ной риторике и реального механизма вопло-
щения, якобы выгодных для России условий 
договора, они предложить не могли. Надо от-
метить, что экономическая пресса Германии 
и других «союзников России» в целом поддер-
живала это направление. 

Каков был на самом деле индустриальный 
уровень дореволюционной России? К 1914 г. в 
стране в общей сложности действовало 2303 
акционерных компании. В период выхода из 
кризиса 1899–1903 гг. промышленные фирмы 
в поисках путей выживания стали проявлять 
интерес к техническим новациям. Примером 
служит бурный рост производства дизель-
моторов в России в начале XX в., в освоении 
которого российской промышленности при-
надлежала ведущая роль. Успехи в произ-
водстве дизель-моторов способствовали вы-
движению России на передовые позиции и в 
теплоходостроении, особенно в сооружении 
пассажирских винтовых речных теплоходов. 
Однако подобного рода примеры носили еди-
ничный характер. Привлечение иностранных 

инвестиций в российскую промышленность 
вылилось в создание узкого индустриально-
го сектора, больше связанного с внешним, 
чем внутренним рынком. Обеспечить капи-
тальные вложения в приоритетные отрасли 
проще, чем осуществить преобразования 
экономики в целом. Проведение политики 
индустриализации в дореволюционной Рос-
сии не дало позитивных результатов, кото-
рые бы изменили положение широких слоев 
населения. 

В дореволюционной России преобладала 
идея, которая затем в других экономических 
условиях главенствовала и в СССР, о том, что 
для прогресса производства и общества глав-
ное – это развитие тяжелой промышленности 
за счет инвестиций в технику при экономии на 
человеке. И хотя уровень жизни людей неиз-
меримо вырос в СССР, он все же отставал от 
ведущих стран Европы и США. При этом все-
мерно декларировалось, но не всегда учиты-
валось на практике, что подлинный успех ин-
новационной экономики есть функция охвата 
работающих инициативным новаторством. 

Что же получал иностранный капитал, при-
ходя в Россию, в страну с низким уровнем, 
говоря современным языком, «человеческого 
капитала»? Чем Россия привлекала Германию, 
поскольку последняя видела в нашей стране 
не только рынок сбыта, но сферу приложения 
инвестиций?

Вывоз прибылей за границу иностранны-
ми инвесторами, а также оплата процентов 
по иностранным займам измерялась суммой 
800–900 млн руб. золотом в год [9]. Более того, 
иностранный капитал получал российские 
государственные субсидии и другие привиле-
гии. Открытие границ для иностранного ка-
питала и предоставление права организовать 
производство на отечественном рынке позво-
лило иностранному капиталу не распылять 
средства на продвижение своих товаров на 
зарубежных рынках (в том числе и в России). 
Кроме того, его продукция не облагалась те-
перь высокими таможенными пошлинами, и 
он мог спокойно осваивать российский ры-
нок, не боясь конкуренции ни отечественной 
промышленности, ни иностранной, от кото-
рой он был защищен таможенными пошли-
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нами. Предоставление же субсидий отдель-
ным предприятиям подрывало благополучие 
остальных. Субсидии из государственных 
средств ложились на бедных, тогда как вве-
дение таможенных пошлин заставляло рас-
кошеливаться богатых, потому что в России 
96% семей не покупало импортных товаров. 
Таким образом, иностранный капитал, по-
падая в Россию, получал возможность расти 
быстрее, чем у себя дома. Однако при этом не 
надо забывать, что он по-прежнему был не 
российским, а немецким, французским, ан-
глийским и т. п. капиталом. Если же срок дей-
ствия иностранного предприятия истекает, 
право собственности на капитал не исчезает, 
но фактические расходы по выкупу этой соб-
ственности перекладываются на плечи рос-
сийских налогоплательщиков.

Иностранный капитал инвестирует в произ-
водство другой страны, и в частности, России, 
с целью роста масштаба своего производства с 
реализацией продукции на этом рынке, а также 
с целью повысить эффективность своих вложе-
ний, так как в России издержки были меньше, 
и с целью завоевания рынка. Новейших техно-
логий и оборудования в Россию иностранный 
капитал завозил в минимальных масштабах, 
зато расширял масштаб применения своих бо-
лее старых технологий и машин в нашей стра-
не, тем самым экономя средства и ослабляя по-
тенциального конкурента, который вынужден 
был идти по пути догоняющего типа развития. 
Российский капитал он не увеличивал, а, на-
против, подрывал, потому что в борьбе с ним 
имел конкурентные преимущества (например, 
мог пользоваться дешевым кредитом своей 
страны). Располагая мощными рычагами воз-
действия, иностранный капитал захватывал у 
отечественного капитала одно производство 
за другим, особенно посредством контроля 
через банковскую систему и монополизацию 
производства ряда отраслей тяжелой и добы-
вающей промышленности. Высококвалифи-
цированные рабочие России в результате при-
тока иностранного капитала вынуждены были 
довольствоваться низкой заработной платой 
или терять рабочие места.

Таким образом, иностранный капитал  
быстро рос в России и упрочивал свои по-

зиции, подчиняя себе российский капитал 
(внутреннее накопление) и не переливаясь 
в него. Несомненно, иностранный капитал 
содействовал вхождению России в так назы-
ваемое цивилизованное общество. Но при-
обретенными благами цивилизации поль-
зовалась лишь российская, так называемая, 
элита, а платить должно было все население 
страны. В годы Первой мировой войны в 
российской прессе появилось множество 
статей отечественных и зарубежных эконо-
мистов, разоблачающих негативное влияние 
немецких инвестиций на российскую эконо-
мику. Даже те, кто накануне войны выступа-
ли за более тесное экономическое сотрудни-
чество России и Германии в сфере торговли, 
инвестиций и банковской деятельности, в 
частности И. М. Гольдштейн, П. Л. Кованько, 
В. Р. Мезенцев, М. Н. Соболев и др., стали по-
мещать публикации, что немецкие инвести-
ции преследовали цель порабощения России. 
Однако в отношении союзников – Англии, 
Франции, США и Японии подобного рода 
аналитических работ не было, хотя до сих пор 
непонятно: чем немецкие инвестиции были 
хуже французских? Немецкие, на наш взгляд, 
носили более производственный характер и 
не имели паразитических признаков «финан-
совых пирамид», как французские… 

Но вернемся к дискуссиям времен «таможен-
ной войны». Газета английских деловых и бан-
ковских кругов «Таймс» однозначно выступала 
за то, чтобы торговые отношения России, как 
и других стран, строились на договорных от-
ношениях и соответствующих тарифах. Фран-
цузская пресса, традиционно враждебная Гер-
мании, помещала статьи как «за», так «против» 
заключения российско-германского торгового 
договора. В частности, французский экономист 
Э. Тэри призывал преградить доступ герман-
ских товаров в страны согласия при помощи 
«таможенной стены» – создания таможенного 
союза. На страницах российской печати его 
поддерживали профессор М. И. Фридман и  
И. В. Дуссан (член российско-французской 
торговой палаты). Дуссан предлагал экономи-
ческую составляющую союза стран Антанты 
сохранять не только в преддверии будущей вой- 
ны, но и в послевоенное время. По его мнению, 
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союз стран Антанты, прежде всего, в обла-
сти внешней торговли, должен был составить 
одно самодовлеющее целое, чтобы собствен-
ными средствами удовлетворять потребно-
сти каждого из членов союза как в вывозе так 
и ввозе товаров. Осуществление этой задачи 
он считал выполнимым благодаря союзу сель-
скохозяйственной России с индустриальны-
ми странами – Францией, Англией, Бельгией, 
Италией и Японией. Россия должна была бы 
снабжать сырьем и сельскохозяйственными 
продуктами промышленные страны, а те – 
промышленными товарами. Против этого 
выступила российская газета «Новое вре-
мя», которая считала, что в рамках такого со-
юза будет господствовать фритредерство, что 
приведет к тяжелым последствиям не только 
для промышленности, но и для сельского хо-
зяйства России [10].

Пытаясь удовлетворить пожелания обще-
ственности и требования промышленников, 
правительство России в предвидении Первой 
мировой войны стало проводить антигерман-
скую таможенную политику. Принимались 
меры по предоставлению льгот российским 
промышленникам, устанавливался беспош-
линный ввоз сырья и полуфабрикатов для 
производства товаров на экспорт. Россия 
стремилась добиться от Германии уступок 
для себя и в то же время повысить ввозные 
пошлины на германские товары. Германия в 
свою очередь отстаивала свои интересы. В 
выработку условий нового договора включи-
лась периодическая печать обеих стран, акти-
визировались дипломатические переговоры. 
По сути дела разразилась таможенная во-
йна, разрешить противоречия которой могла 
лишь настоящая вооруженная борьба. 
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