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ТуРИзм ОСТРО НуЖДАЕТСя  
в НАучНОй И ИССлЕДОвАТЕльСкОй 
пОДДЕРЖкЕ

Заместитель министра культуры РФ А. Манилова приняла 
участие в работе Всероссийской конференции «Государствен-
ная поддержка малых отелей и малого бизнеса в туризме», 
часть мероприятий которой прошла в киноконцертном зале 
Санкт-Петербургского государственного университета кино 
и телевидения на ул. Бухарестской, 22. В беседе с журналиста-
ми А. Манилова объяснила, почему дискуссии ведущих экспер-
тов туристической отрасли самое место в стенах киновуза, и 
прокомментировала идею создания на базе университета на-
учно-методического Центра развития туризма.

25 апреля в рамках Всероссийской конференции «Государ-
ственная поддержка малых отелей и малого бизнеса в туризме» 
в СПбГУКиТ была организована дискуссионная площадка. 
Депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, министры ту-
ризма российских регионов, собственники туристического и 
гостиничного бизнеса, а также студенты и преподаватели вуза 
обсудили проблемы продвижения туристических услуг на 
внутреннем и международном рынках и применение медиа-
коммуникаций для развития индустрии.

Одной из главных тем мероприятия стала идея создания на 
базе Университета кино и телевидения Центра развития ту-

Алла Юрьевна Манилова,
заместитель  

министра культуры  
Российской Федерации
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ризма для подготовки кадров, научно-методической деятель-
ности и профессионального общения специалистов отрасли. 
Отвечая на вопросы журналистов, почему такой центр может 
появиться именно на базе СПбГУКиТ, замминистра отметила 
материально-техническую базу и профессиональный опыт, на-
копленный университетом:

– Туризм – это намного больше, чем отрасль, – пояснила  
А. Манилова. – В своей работе мы касаемся гуманитарной сфе-
ры, историко-культурного наследия, создания креативных кла-
стеров, развития территорий, международной деятельности и 
многого другого. Поэтому изначально нельзя сказать, что ту-
ризм для кого-то может быть «не по теме». Кроме того, поиск 
в этом направлении связан с тем, что исторически в России нет 
и никогда не было крупных государственных туристских вузов.

В то же время, по словам Аллы Маниловой, сегодня туризм 
остро нуждается в научной и исследовательской поддержке:

– Мы сталкиваемся с этой потребностью в своей практи-
ческой работе каждый день, – призналась замминистра. –  
В России отсутствует системная подготовка кадров для туриз-
ма – начиная с менеджмента и заканчивая обучением экскур-
соводов. И чем больше студентов и преподавателей вуза будет 
увлечено этой темой, тем лучше будет развиваться отрасль. 
Нужна «новая кровь», нужны свежие идеи!

В копилку «свежих» инициатив для индустрии туризма сотруд-
ники вуза добавили представленный гостям уникальный опыт, 
которым уже обладает вуз – это и организация творческих встреч, 
и разработка event-мероприятий, и создание специализирован-
ного видеоконтента для продвижения туристического продукта. 
Разработку этих направлений совместно с Министерством куль-
туры РФ и Ростуризмом было решено продолжить в дальнейшем.
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С каждым годом все больше внимания уде-
ляется вопросам развития и совершенство-
вания сферы услуг, причем развитие турист-
ской индустрии представляет собой целый 
комплекс взаимосвязанных отраслей и видов 
деятельности. Следовательно, туризм пред-
ставляет собой сложное социально-экономи-
ческое явление, включающее разнообразные 
виды деятельности по обслуживанию тури-
стов. В современных экономических условиях 
происходит активное расширение интегра-
ционных связей между странами в области 
развития международного туризма. 

Как отмечено в книге В. А. Квартальнова: 
«Туризм – временное перемещение людей с ме-
ста своего постоянного проживания в другую 
страну или местность в пределах своей страны 
в свободное время в целях получения удоволь-
ствия и отдыха, в оздоровительных, гостевых, 
познавательных или в профессионально-дело-
вых целях, но без занятия оплачиваемой рабо-
той в посещаемом месте» [1, с. 24].

Важно отметить, что в современных усло-
виях для многих стран туризм представляет 
собой один из основных источников дохода, 
точно так же, как и для многих дотационных 
регионов страны развитие туризма – это пре-
жде всего дополнительный источник получе-
ния средств в региональный бюджет. Туризм 
как сфера хозяйственной деятельности, как 
отрасль экономики имеет огромное значение 
и ряд характерных особенностей. Во-первых, 
туризм превратился в один из ведущих секто-
ров мирового хозяйства и способствует раз-
витию и углублению интеграционных связей 
между различными странами. Во-вторых, 
как было отмечено ранее, во многих странах 
мира туризм является одной из наиболее при-
быльных отраслей экономики. В-третьих, в 
развитых странах большая часть населения 
проводит отпуска вне места своего постоян-
ного проживания, что привело к становлению 
мощной индустрии туризма. В-четвертых, для 
ряда экономически слаборазвитых стран ту-
ризм стал эффективным источником получе-
ния иностранной валюты, используемой для 
экономического роста и решения социальных 
проблем. Следует отметить, что благодаря ак-
тивному развитию предприятий туристско-

рекреационного комплекса, формируется база 
дополнительных рабочих мест, ускоряется раз-
витие дорожного и гостиничного строитель-
ства, стимулируется производство всех видов 
транспортных средств. Именно туризм спо-
собствует сохранению народных промыслов и 
национальной культуры регионов и стран.

По прогнозам Всемирной туристской орга-
низации, к 2020 г. число туристских прибы-
тий составит 1,6 млрд человек, мировые до-
ходы от туризма в 2020 г. возрастут до 2 трлн 
долларов [2, с. 3].

Представленные факты свидетельствуют 
о большом потенциале возможностей раз-
вития туризма как в масштабах мировой хо-
зяйственной системы, так и в масштабе от-
дельной страны. Быстрое развитие туризма 
способствует прогрессу и других отраслей 
экономики: торговли, транспорта, бытово-
го обслуживания, производства товаров на-
родного потребления, сельского хозяйства, 
строительства и др. Совокупность взаимос-
вязанных отраслей, обеспечивающих разно-
образные потребности туристов, получила 
название индустрии туризма.

Анализ индустрии туризма позволил вы-
явить ее следующие особенности [3]:

1. Современный туристский бизнес характе-
ризуют глубокие изменения, нестабильность, 
высокая зависимость не только от факторов, 
непосредственно влияющих на рынок турист-
ских услуг, но и от факторов, не связанных не-
посредственно с туризмом и путешествиями, 
но оказывающих существенное влияние на 
структуру и уровень спроса туристов. 

2. Необходимо отметить, что российский 
рынок туризма как таковой не подлежит чет-
кой регуляции со стороны органов власти, 
что приводит к отсутствию сбалансирован-
ности развития туристско-рекреационных 
комплексов и региональной разобщенности в 
предоставлении туристских услуг.

3. В настоящее время на рынке туристских 
услуг наблюдается тенденция сокращения 
количества независимых туристских пред-
приятий. Стремительно увеличивается доля 
рынка, принадлежащая туристским сетям. 

4.  Высокий уровень конкуренции в сфере 
туризма.
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5. Сезонность бизнеса. Максимальные при-
были туристические компании получают 
во время летнего сезона. Также к периодам 
повышенной потребительской активности 
можно отнести праздники, школьные и сту-
денческие каникулы. 

6.  Большая зависимость результатов де-
ятельности предприятий туристской инду-
стрии от «человеческого фактора». Общая 
оценка клиентом качества услуг часто ба-
зируется не только на качестве исполнения 
услуг (качество блюда, организации поезд-
ки, проживания в отеле), но и на качестве и 
культуре обслуживания официанта, менед-
жера в турфирме при оформлении путевки,  
администратора в гостинице. По этой при-
чине в туризме неизмеримо больше вни-
мания должно уделяться управлению пер-
соналом и регулированию межличностных 
отношений. 

Важнейшим вопросом формирования ста-
тистической базы и определения результатов 
туристской деятельности в регионе является 
учет затрат туристов в процессе путешествия 
или отдыха в стране пребывания.

С экономических позиций достаточно 
сложно определить фактические затраты ту-
ристов в стране пребывания, так как прак-
тически не представляется возможным про-
извести разделение выручки, получаемой от 
туристов, и от граждан, проживающих в дан-
ной стране и являющихся ее жителями (рези-
дентами) на каждом объекте туристского об-
служивания (магазине, ресторане, гостинице 
и т.  д.). Следовательно, туристские расходы 
можно определить только на основе опросов 
населения.

В настоящее время туризм получил зна-
чительное распространение во всем мире. 
Общий объем поступлений от международ-
ного туризма неуклонно увеличивается и за 
период 1950–2010 гг. он вырос более чем в 200 
раз. Региональное распределение туристских 
потоков сложилось давно. С начала массовых 
туристских обменов по настоящее время на 
мировом рынке туризма заметно выделяют-
ся Европа и Северная Америка. На них при-
ходится 4/5 прибытий в мире. Прогноз дина-
мики международных туристских прибытий 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1
Динамика международных туристских прибытий, млн чел.

Регион 2010 г. 2020 г. 
(прогноз) Отклонение Удельный вес 

2020 г.

Европа 527 717 +190 44,8

Восточная Азия/Тихий океан 231 438 +207 27,3

Америка 195 284 +89 17,7

Африка 46 75 +29 4,7

Средний Восток 37 69 +32 4,3

Южная Азия        11 19 +8 1,2

Всего 1047 1602 +555 100

Источник: Выполнено автором на основе данных [4].

Как видно из представленной таблицы, в 
2020 г. количество прибытий международ-
ных туристов составит 1 млрд 602 млн чело-
век. Европа удержит доминирующие позиции 

(44,8%), на второе место выйдет Азиатско-Ти-
хоокеанский регион (27,3%), а на третьем месте 
будет Америка (17,7%). Важным фактом явля-
ется активное увеличение туристских прибы-
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тий по всем регионам мира, что в общей слож-
ности составит увеличение потока туристских 
прибытий за 10 лет на 555 млн чел. 

Страны–лидеры по выезду туристов в 2020 г.  
представлены в таблице 2. Среди 10 стран– 
лидеров по выезду туристов будут первен-
ствовать Германия (10,2% в мировом потоке), 

за ней – Япония (8,8%) и США (7,7%). Доля 
десятки стран в мировом потоке по выезду 
туристов составит почти 50%. Россия – на  
9 месте с показателем 1,9%. На 10 месте про-
гнозируется Италия (1,7% в мировом потоке). 

Страны–лидеры по приему туристов в 
2020 г. представлены в таблице 3.

Таблица 2
Страны–лидеры по выезду туристов в 2020 г.

Рейтинг Страна Выезд туристов, 
млн чел. Доля в мировом потоке, % 

1 Германия 163,5 10,2
2 Япония 141,5 8,8
3 США 123,3 7,7
4 Китай 100,0 6,2
5 Великобритания 96,1 6,0
6 Франция 37,6 2,3
7 Нидерланды 35,4 2,2
8 Канада 31,3 2,0
9 Россия 30,5 1,9
10 Италия 29,7 1,7

Всего 788,9 49,0

Источник: [5, c. 7–8].

Таблица 3
Страны–лидеры по приему туристов в 2020 г.

Рейтинг Страна Въезд туристов,
млн чел. Доля в мировом потоке, %

1 Китай 137,1 8,6
2 США 102,4 6,4
3 Франция 93,3 5,8
4 Испания 71,0 4,4
5 Гонконг (Китай) 59,3 3,7
6 Италия 52,9 3,3
7 Великобритания 52,8 3,3
8 Мексика 48,9 3,1
9 Россия 47,1 2,9
10 Чехия 44,1 2,7

Всего 708,9 44,2

Источник: [5, c. 8].
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Как видно из таблицы, в числе стран–лиде-
ров по приему туристов – Китай (8,6%), США 
(6,4%), Франция (5,8%), Испания (4,4%), Россия 
(2,9%), Чехия (2,7%). Доля этих десяти стран 
по приему туристов в 2020 г. в мировом потоке 
этой группы стран составит 44,2% [5, c. 7–8].

Анализируя данные представленных та-
блиц, можно отметить, что Россия занимает 
очень скромное положение по приему ино-
странных туристов и организации выезда 
российских туристов за пределы страны. Доля 
России в мировом потоке по выезду туристов 
составляет 1,9%, доля России в мировом пото-
ке по приему туристов составляет 2,9%. 

Следовательно, возможности туристско-
рекреационного потенциала страны еще не 
достаточно реализуются и важнейшим во-
просом современности является вопрос при-
влечения иностранных туристов в Россию и 
предоставление больших возможностей для 
развития внутреннего и въездного туризма, 
что приведет к увеличению уровня доходов 
от туристской деятельности. В связи с про-
водимым исследованием рассмотрим, какую 
долю в платных услугах населения занимает 
туристская индустрия. В таблице 4 представ-
лены данные о платных услугах в сфере ту-
ризма и отдыха.

Таблица 4
Платные услуги в сфере туризма и отдыха

Показатель
Год

2000 2005 2010 2012

Платные услуги населению – всего, в фактически 
действующих ценах, млн руб.

602755 2271733 4943482 6036839

 Из них:
 туристские услуги

10639 33849 99879 121545

 услуги гостиниц и иных средств размещения 16178 60098 112855 141012

Удельный вес в общем объеме платных услуг 
населению, %

 туристских услуг 1,8 1,5 2,0 2,0

услуг гостиниц и иных средств размещения, % 2,7 2,6 2,3 2,3

Источник: [6, с. 33]

На основе представленных данных можно 
сделать вывод, что в масштабах Российской 
Федерации в общем объеме платных услуг 
обобщенная доля туристских услуг и услуг 
размещения туристов составляет в среднем 
около 4%, что катастрофически мало для 
страны с огромным туристско-рекреацион-
ным потенциалом и разнообразием.

Долю туристских услуг в общем объеме 
платных услуг представим в виде круговой 
диаграммы (рисунок), что иллюстрирует 
представленные в таблице данные. 

Туризм в современной мировой экономи-
ке, в экономике отдельных стран приобрета-

ет все более важную роль, так как является 
не только наиболее развивающимся эконо-
мическим комплексом, но и важнейшим ка-
тализатором экономического роста. Кроме 
того, постоянное появление новых видов 
туризма способствует развитию отрасли, и 
ведущее место среди наиболее перспектив-
ных видов туризма будет занимать конгресс-
но-деловой и культурный туризм, те виды 
туризма, которые наиболее характерны для 
крупных городов. Туризм является важ-
нейшим источником доходов для городов 
и окружающих их районов, особенно для 
тех, которые знамениты своим историче-
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Доля туристских услуг и услуг размещения в общем объеме платных услуг в России

ским или культурным наследием. Туризм –  
социальный фактор отдыха, оздоровления, 
взаимопонимания между людьми, доступа 

к историческим и культурным ценностям 
развития личности, политической стабиль-
ности, социального равновесия. 

Во многих странах туризм играет значи-
тельную роль в формировании внутреннего 
валового продукта, создании дополнитель-
ных рабочих мест и обеспечении занятости 
населения, активизации внешнеторгового 
баланса. Важно отметить, что в мире 10% ин-
вестиций приходится на долю туризма. Для 
активного развития его требуются огромные 
средства, которые могут быть представлены 
в виде инвестиций и финансовых средств из 
федерального и региональных бюджетов. 

Регионам, которые хотят стать туристски-
ми центрами, необходимо существенно уве-
личить объем инвестиций в развитие туриз-
ма. Для координации деятельности в области 
развития туризма и целенаправленного рас-
пределения средств в России были определе-
ны семь туристско-рекреационных зон. Об-
щий объем финансовых вложений в создание 

и развитие туристско-рекреационных зон на 
период до 2026 г. составит 336 млрд руб., в 
том числе 44,5 млрд руб. будет направлено из 
федерального бюджета, 260,4 млрд руб. соста-
вят средства частных инвесторов, остальная 
сумма будет привлечена за счет средств реги-
ональных бюджетов [7, с. 45–47].

Обобщая вышесказанное, можно отметить, 
что туризм как отрасль экономики занимает 
важнейшее место как в хозяйственном комплек-
се страны, регионов, отдельных городов, так и в 
мировой хозяйственной системе. Развитие ту-
ризма способствует дальнейшему углублению 
процесса интеграции и международной специ-
ализации. Необходимо уделять серьезное вни-
мание индустрии туризма как крупному сектору 
экономики страны, как взаимосвязанной систе-
ме, оказывающей влияние как на экономиче-
ские, так и на социальные процессы в обществе.
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Аннотация. 
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Abstract.  
The article discusses principles for improving the public service sector efficiency 
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Выход на траекторию устойчивого эконо-
мического развития на заключительном эта-
пе становления рыночной экономики напря-
мую связан с необходимостью повышения 
качества человеческого капитала, формиро-
вание которого зависит от эффективности 
функционирования социально значимых со-
ставляющих хозяйствующих субъектов об-
щественного сектора сферы услуг. В период 
незавершенных рыночных преобразований 
повышение эффективности функциониро-
вания хозяйствующих субъектов обществен-
ного сектора сферы услуг позволит решить 
текущие и перспективные проблемы рацио-
нального использования материальных, тру-
довых, финансовых, информационных ре-
сурсов народнохозяйственного комплекса на 
основе сочетания управляющих воздействий, 
осуществляемых на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях управления, 
и корпоративных мер саморегулирования, 
адекватных тем изменениям, которые наблю-
даются во внешней среде. 

Значимость проблемы формирования бла-
гоприятных предпосылок перспективного 
развития предприятий и учреждений обще-
ственного сектора обусловлена изменениями 
в условиях функционирования националь-
ной экономики, в которой под влиянием на-
учно-технического прогресса наблюдается 
тенденция роста роли и значения сферы ус-
луг, превращающейся в основную подсистему 
народного хозяйства, от результатов деятель-
ности которой существенным образом за-
висит экономическое положение отдельных 
административно-территориальных образо-
ваний, страны в целом.

При этом механизм управления обществен-
ным сектором сферы услуг в настоящее время 
характеризуется отсутствием системности 
и учета всей совокупности причинно-след-
ственных связей, возникающих между субъ-
ектами хозяйствования, предоставляющими 
гражданам услуги различного характера. Это 
не позволяет органам власти всех уровней 
максимально эффективно использовать су-
ществующие рыночные возможности при ре-
шении текущих и перспективных задач повы-
шения результативности функционирования 

предприятий и учреждений общественного 
сектора [1]. 

Решение проблем повышения эффективно-
сти деятельности хозяйствующих субъектов 
общественного сектора сферы услуг основа-
но на создании необходимых предпосылок 
рационального использования рыночных 
возможностей в процессе их перспективного 
развития. В современных условиях функцио-
нирование народнохозяйственного комплек-
са характеризуется существенным усилением 
неопределенности воздействия совокупно-
сти факторов внешней среды, что приводит 
к необходимости реализации комплекса мер 
организационно-экономической, норматив-
но-правовой, финансово-кредитной направ-
ленности со стороны федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти.

Решение проблем роста эффективности 
функционирования предприятий обществен-
ного сектора сферы услуг должно осущест-
вляться на системной основе, что позволит 
в полной мере учесть те изменения, которые 
происходят во внешней среде, использовать 
имеющиеся возможности для повышения ре-
сурсного потенциала организаций, рациона-
лизации их взаимодействия с поставщиками, 
потребителями, органами государственной 
власти, контактными аудиториями. Преиму-
щество системного подхода заключается в 
том, что он позволяет в полной мере оценить 
существующие проблемы экономического и 
социального развития хозяйствующих субъ-
ектов общественного сектора и сформиро-
вать обоснованные меры, направленные на 
максимальное использование ресурсного 
потенциала национальной экономики в кра-
тко-, средне- и долгосрочной перспективах 
[2]. Такое системное решение существующих 
проблем роста эффективности может быть 
достигнуто на основе ряда принципов, в част-
ности, таких как: 

•	 рациональное сочетание интересов всех 
групп населения;

•	 перспективная ориентация;
•	 оптимальное распределение финансо-

вых средств;
•	 результативное взаимодействие рыноч-

ных и государственных регуляторов;
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•	 своевременная реакция на изменения 
внешней среды;

•	 общественный контроль за принимае-
мыми решениями. 

Принцип рационального сочетания инте-
ресов всех групп населения обусловлен самим 
характером функционирования субъектов 
хозяйствования общественного сектора 
сферы услуг. Отличительной особенностью 
организаций данного сектора является их 
ориентация на достижение максимального 
социально-экономического эффекта в про-
цессе текущей деятельности и перспективно-
го развития, что требует комплексной оцен-
ки полученных результатов, позволяющей 
объективно оценить степень влияния обще-
ственного сектора на те процессы, которые 
происходят в социальной сфере. 

Целевой функцией хозяйствующих субъ-
ектов общественного сектора сферы услуг 
является удовлетворение потребностей ши-
роких слоев граждан в услугах определен-
ного характера. В то же время равномерное 
распределение социальных благ в современ-
ном обществе не может быть обеспечено, что 
обусловлено самим характером социально-
экономических процессов и особенностями 
общественных отношений в условиях рыноч-
ной экономики. 

При этом по мере социально-экономическо-
го развития, увеличения валового внутренне-
го производства, роста доходов населения со-
циально-экономическая дифференциация как 
между отдельными группами общества, так и 
между административно-территориальными 
образованиями будет усиливаться. Это обу-
словлено личными качествами самих граждан, 
врожденные способности которых к обще-
ственно полезному труду неодинаковы [3]. В 
рыночных условиях хозяйствования граждане 
по-разному реагируют на существующие воз-
можности карьерного и творческого роста, 
что неизбежно влечет за собой увеличение 
социально-экономической дифференциации, 
рост неравномерности при распределении су-
ществующих благ между отдельными социаль-
ными слоями и группами населения. 

В то же время рост уровня социально-эко-
номической дифференциации негативно ска-

зывается на тех социально-экономических 
процессах, которые наблюдаются в экономике 
отдельных стран. Если государство не будет 
регулировать социально-экономическую диф-
ференциацию, то в перспективе может воз-
никнуть такая ситуация, при которой большая 
часть национального богатства будет сосредо-
точена в руках достаточно ограниченной груп-
пы граждан, тогда как остальные лишатся не-
обходимых социальных благ. Такая ситуация 
ограничивает возможности экономического 
и социального развития, поскольку недоволь-
ные распределением благ группы населения в 
неопределенной перспективе будут предпри-
нимать действия, направленные на трансфор-
мацию существующего строя. 

В настоящее время существуют два под-
хода к формированию эффективного меха-
низма государственной поддержки мало-
обеспеченных социальных слоев и групп 
граждан [2]. Первый подход предусматривает 
государственное регулирование цен на услу-
ги хозяйствующих субъектов общественного 
сектора, что позволит в максимальной сте-
пени снизить расходы потребителей, а также 
предоставление определенных квот на бес-
платные услуги. Второй подход предполагает 
использование адресной социальной помощи 
и предоставление квот на бесплатные услуги 
только наименее обеспеченным гражданам 
(например, в форме государственной субси-
дии на лечение или гранта на обучение в выс-
ших учебных заведениях). 

Очевидно, в современных экономических 
условиях государство должно обеспечить 
финансирование определенного минимума 
услуг хозяйствующих субъектов обществен-
ного сектора, что позволит наиболее рацио-
нальным образом использовать накопленный 
потенциал национальной экономики и соз-
дать условия эффективного взаимодействия 
различных слов и групп населения. Кроме 
того, такой подход позволит решить социаль-
ные проблемы, противодействуя негативной 
тенденции к росту социально-экономиче-
ской дифференциации в процессе текущей 
деятельности и перспективного развития от-
дельных административно-территориальных 
образований, страны в целом. 
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В соответствии с принципом перспективной 
ориентации необходимо обеспечить устой-
чивое развитие субъектов хозяйствования 
общественного сектора сферы услуг в долго-
срочном периоде времени, противодействуя 
негативному влиянию факторов внешней и 
внутренней среды. Это может быть достиг-
нуто на основе формирования такой систе-
мы кратко-, средне- и долгосрочных целевых 
ориентиров, которые бы взаимно дополняли 
друг друга, позволяя наиболее рациональным 
образом использовать ограниченные ресур-
сы народнохозяйственного комплекса. 

Следовательно, важной задачей государства 
является формирование долгосрочной страте-
гии развития общественного сектора, которая 
бы отвечала потребностям как текущего, так 
и перспективного этапа. При этом на совре-
менном этапе стратегическое планирование в 
Российской Федерации осуществляется недо-
статочно эффективно, что обусловлено влия-
нием ряда факторов, среди которых в первую 
очередь следует выделить такие, как: 

•	 низкая степень обоснованности плано-
во-расчетных обоснований;

•	 недостаточная квалификация экспер-
тов, привлекаемых к решению стратегиче-
ских задач;

•	 отсутствие традиций экспертных дис-
куссий на всех уровнях государственной вла-
сти и всех стадиях принятия управленческих 
решений;

•	 низкий уровень исполнительской дис-
циплины при реализации перспективных 
программ, что снижает степень доверия по-
тенциальных инвесторов;

•	 отсутствие персональной ответствен-
ности за результаты реализации долгосроч-
ных социально-экономических программ.

В процессе формирования стратегии пер-
спективного социально-экономического 
развития необходимо системно оценить по-
следствия принимаемых решений, учесть как 
краткосрочные, так и долгосрочные резуль-
таты, а также составить прогноз воздействия 
факторов внешней среды, которые могут ока-
зать отрицательное влияние на степень до-
стижения имеющихся целевых ориентиров. 
При этом такой подход должен быть реализо-

ван на всех уровнях государственного управ-
ления, что обеспечит организационное един-
ство в процессе формирования и реализации 
управляющих воздействий [1]. 

Решение данных проблем может быть до-
стигнуто путем создания системы экспертных 
центров. Отраслевая специализация данных 
центров позволит в максимальной степени 
использовать экспертный потенциал при ре-
шении сложных народнохозяйственных про-
блем. При этом экспертные центры можно 
использовать для выработки рекомендаций 
по повышению результативности функциони-
рования отдельных хозяйствующих субъектов 
общественного сектора сферы услуг, деятель-
ность которых оказывает существенное влия-
ние на уровень экономического и социального 
развития народного хозяйства страны. 

В то же время для эффективного функцио-
нирования экспертных центров необходимы 
значительные затраты финансовых ресурсов, 
поскольку привлечение высококвалифици-
рованных кадров требует больших средств 
как на заработную плату, так и на приобре-
тение современного оборудования. Однако 
эти затраты обеспечат существенный рост 
результативности государственного управле-
ния в средне- и долгосрочной перспективах, 
позволят наиболее рациональным образом 
использовать имеющиеся ресурсы. 

Необходимо также учитывать, что кратко- 
и долгосрочные последствия принимаемых 
управленческих решений могут существенно 
различаться. Отметим в этой связи, что лю-
бые социальные преобразования имеют не-
гативные краткосрочные последствия ввиду 
консервативного характера общественных 
отношений. В краткосрочной перспективе 
реформы социальной сферы приводят к ро-
сту общественной напряженности, оказыва-
ют негативное влияние на те процессы, кото-
рые происходят в социальной сфере. Однако 
в долгосрочной перспективе социальные ре-
формы являются необходимыми, поскольку 
обеспечивают замену нерационально функ-
ционирующих общественных институтов 
новыми, способными эффективно решать 
существующие проблемы экономического и 
социального характера. 
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Принцип оптимального распределения фи-
нансовых средств требует рационального 
расходования имеющихся ресурсов, форми-
рования современных механизмов прямой и 
косвенной финансовой поддержки организа-
ций общественного сектора сферы услуг, что 
позволит в полной мере учесть специфику 
функционирования отдельных организаци-
онно-правовых структур как в текущем пери-
оде времени, так и в долгосрочной и страте-
гической перспективах. 

Необходимо учитывать, что ресурсы феде-
рального, региональных и местных бюджетов 
всегда ограничены, а потому в сложивших-
ся условиях государство вынуждено перма-
нентно решать проблему перераспределения 
бюджетных средств между отдельными от-
раслями и территориальными подсистемами 
национальной экономики. Так, повышение 
бюджетных расходов на развитие социальной 
сферы, увеличение пенсионного обеспечения 
граждан приводят к сокращению затрат на 
инвестиционные проекты, обеспечивающие 
повышение эффективности функционирова-
ния национальной экономики в долгосроч-
ной перспективе, что может негативным об-
разом сказаться на темпах экономического 
роста [3]. 

В этих условиях социальные расходы бюд-
жетов всех уровней должны обеспечивать 
такое качество жизни социально незащищен-
ных групп населения, которое позволит им в 
полной мере удовлетворить свои основные 
потребности. При этом сама величина соци-
альных расходов федерального, региональ-
ных и местных бюджетов будет определяться 
под влиянием политических факторов ма-
кросреды. 

В то же время увеличение расходов, непо-
средственно направленных на реализацию 
социальных программ (в частности, рост пен-
сионного и стипендиального обеспечения, 
денежного довольствия военнослужащих), 
может повлечь за собой уменьшение бюд-
жетных затрат в других структурных состав-
ляющих общественного сектора сферы услуг 
(здравоохранение, образование, культура и 
искусство). Тем самым государство долж-
но обеспечить сбалансированное развитие 

общественного сектора, исключив при этом 
негативные проявления факторов макро- и 
микросреды. 

По мнению авторов, меры прямой финан-
совой поддержки предприятий и учреждений 
общественного сектора сферы услуг должны 
быть дополнены методами косвенного сти-
мулирования их деятельности, что позволит 
в полной мере использовать преимущества 
рыночных отношений в процессе текущего 
функционирования и перспективного разви-
тия субъектов хозяйствования. 

В соответствии с принципом результатив-
ного взаимодействия рыночных и государ-
ственных регуляторов необходимо исполь-
зовать имеющиеся возможности рынка для 
формирования благоприятных условий пер-
спективного развития субъектов хозяйство-
вания общественного сектора сферы услуг 
в процессе реализации имеющихся государ-
ственных программ. В современных условиях 
данный принцип требует активного внедре-
ния практики частногосударственного пар-
тнерства в общественном секторе, что позво-
лит сочетать преимущества государственного 
и рыночного регулирования, с максимальной 
результативностью используя имеющиеся в 
ограниченном количестве все виды ресурсов. 

Представляется, что важнейшей государ-
ственной задачей в общественном секторе 
является формирование стратегии его раз-
вития, адекватной тем изменениям, которые 
происходят во внешней среде. 

Кроме того, в соответствии с рассматрива-
емым принципом необходимо сформировать 
благоприятные условия привлечения вне-
бюджетных средств для развития обществен-
ного сектора сферы услуг. В современных 
условиях экономического развития можно 
выделить два подхода к увеличению объемов 
внебюджетного финансирования процесса 
функционирования субъектов хозяйствова-
ния общественного сектора. 

Во-первых, внебюджетные средства могут 
быть получены в процессе реализации услуг 
субъектов хозяйствования населению. Такой 
подход позволяет быстро привлекать необ-
ходимые денежные средства в нужных объ-
емах, однако имеет определенные недостатки. 
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Увеличение внебюджетного финансирования 
процесса функционирования субъектов хо-
зяйствования за счет средств потребителей 
может повлечь за собой коммерциализацию 
общественного сектора сферы услуг, что не-
гативным образом скажется на выполняемой 
им функции в процессе экономического и со-
циального развития страны. Это обусловлено 
тем, что организации общественного сектора 
действуют в интересах всех граждан страны 
вне зависимости от их имущественного по-
ложения, балансируя тем самым недостатки, 
органическим образом присущие субъектам 
хозяйствования, основной целью которых 
является извлечение прибыли. 

Кроме того, ряд хозяйствующих субъектов 
общественного сектора в силу специфики сво-
ей деятельности не могут привлекать средства 
граждан в процессе реализации услуг (библи-
отечные учреждения, организации социаль-
ного обеспечения, общественные и благотво-
рительные организации и т. д.). В этом случае 
реализация услуг населению приведет к изме-
нению целевой функции организации [2]. 

Во-вторых, внебюджетные ресурсы мо-
гут быть получены в качестве спонсорских 
взносов на определенные цели. Механизм 
спонсорского финансирования субъектов хо-
зяйствования общественного сектора доста-
точно активно используется в промышленно 
развитых странах, позволяя привлекать зна-
чительные средства, обеспечивающие благо-
приятные условия перспективного развития 
организаций рассматриваемой структурной 
составляющей национальной экономики. В 
то же время в Российской Федерации пре-
имущества спонсорского финансирования 
используются недостаточно активно, что обу-
словлено такими основными причинами, как:

•	 низкий уровень социальных стимулов к 
осуществлению благотворительной деятель-
ности, отсутствие культуры благотворитель-
ности в России;

•	 отсутствие налоговых методов стиму-
лирования благотворительной деятельности 
как хозяйствующих субъектов, так и граж-
дан Российской Федерации (льгот по налогу 
на прибыль и налогу на доходы физических 
лиц);

•	 низкий уровень доходов населения, от-
сутствие у большинства граждан объектив-
ных возможностей для осуществления благо-
творительной деятельности;

•	 отсутствие доверия граждан к бла-
готворительным организациям вследствие 
многочисленных случаев мошенничества в 
период формирования рыночных условий хо- 
зяйствования. 

При этом в долгосрочной перспективе 
рост расходов граждан на благотворитель-
ность представляется достаточно вероятным 
вследствие увеличения денежных доходов 
населения, формирования социальных сти-
мулов к осуществлению благотворительной 
деятельности в Российской Федерации. Это 
позволит повысить финансовый потенциал 
субъектов хозяйствования общественного 
сектора сферы услуг в долгосрочном периоде 
времени. Однако в полной мере возможности 
спонсорской деятельности в общественном 
секторе сферы услуг могут быть реализованы 
лишь при наличии современного механиз-
ма стимулирования благотворительности со 
стороны федеральных и региональных орга-
нов государственной власти на всех уровнях 
управления: федеральном, региональном, му-
ниципальном. 

Содержание принципа общественного 
контроля за принимаемыми решениями, по 
нашему мнению, обусловлено высокой со-
циальной значимостью субъектов хозяйство-
вания общественного сектора сферы услуг, 
их целевой направленностью на достижение 
благоприятных результатов общественного 
развития в стратегическом периоде време-
ни. Следовательно, в соответствии с данным 
принципом в общественном секторе сферы 
услуг должен быть сформирован такой ме-
ханизм принятия решений, который позво-
лит в максимальной степени учесть интересы 
граждан определенного административно-
территориального образования. 

Общественный контроль должен осущест-
вляться как в процессе деятельности законода-
тельных органов федерального, регионально-
го и муниципального уровней, так и на основе 
создания общественных (наблюдательных) 
советов в тех организациях рассматриваемой 
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структурной составляющей народного хозяй-
ства, от деятельности которых в наибольшей 
степени зависят результаты социального раз-
вития административно-территориального 
образования. При этом формирование обще-
ственных советов требует изменений действу-
ющего законодательства, в котором должны 
быть четко отражены их функции в процессе 
решения текущих и перспективных проблем 
повышения эффективности функционирова-
ния субъектов хозяйствования общественно-
го сектора сферы услуг.

Сущностное содержание принципа своевре-
менной реакции на изменения внешней среды 
обусловлено необходимостью повышения 
адаптивности субъектов хозяйствования 
общественного сектора сферы услуг в пери-
од активного внедрения новых современных 
технологий. В рыночной экономике внешняя 
среда организационно-правовых структур 
изменяется со все возрастающей скоростью, 
что является следствием тех преобразований, 
которые происходят в обществе. 

В современных экономических условиях в 
конкурентной среде функционируют сотни 
тысяч независимых субъектов хозяйствова-
ния, производящих разнообразную продук-
цию, востребованную на отечественном и 
мировом рынках товаров и услуг, отношения 
между которыми подвержены постоянным 
изменениям. Кроме того, существенное вли-
яние на результаты хозяйственной деятель-
ности предприятий оказывает научно-техни-
ческий прогресс, приводящий к появлению 
новых технологий, использование которых 
способствует существенному росту конку-
рентоспособности предприятий-новаторов. 
Следовательно, для сохранения высокого 
уровня конкурентоспособности предприя-
тия сферы услуг должны постоянно реагиро-
вать на изменения во внешней среде, реали-
зуя комплекс целенаправленных мер в сферах 
производства, маркетинга, логистики, орга-
низации и управления, внедряя перспектив-
ные технологии. 
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Аннотация.
В статье рассматривается информационная сущность управленческих 
решений, которая отражает сложность механизма их разработки в инте-
ресах обеспечения эффективного функционирования организации. Инфор-
мационные аспекты являются основой процесса выработки и принятия 
управленческих решений, а также важнейшим видом информационного ре-
сурса в процессе управления различными видами деятельности организации: 
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Annotation.
The article deals with the information essence of managerial decisions, which reflects 
complexity of the mechanism for their developing with the aim of providing effective 
functioning of the organization. Information aspects are a basis for the process of de-
velopment and administrative decision making as well as the most important type of 
information resource in the process of managing various activities of the organization: 
personnel, financial, economic, technological, marketing.
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Сущность управленческих решений отражает 
всю сложность механизма организации их раз-
работки и выполнения и может быть описана с 

нескольких позиций (рисунок): социальной, ор-
ганизационной, экономической, правовой, тех-
нологической и, наконец, информационной [1].
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Социальная сущность управленческого 
решения заложена в механизме управления 
работниками организации, который вклю-
чает рычаги воздействия на людей для со-
гласования их деятельности в коллективе. К 
этим рычагам относятся меры мотивации и 
вознаграждения, включающие: потребно-
сти и интересы человека, мотивы и стимулы, 
установки и ценности, опасения и тревоги. 
Социальная сущность решения проявляется, 
прежде всего, в его целях, которые имеют раз-
нообразные социальные составляющие, на-
правленные на удовлетворение сотрудников 
организации.

Экономическая сущность управленческого 
решения проявляется в том, что на его разра-
ботку и реализацию требуются финансовые, 
материальные и информационные ресурсы. 
Поэтому каждое управленческое решение 
имеет реальную стоимость. Ошибочное ре-
шение или решение, неправильно понятое 
подчиненными, приводит к потерям.

Организационная сущность управленческо-
го решения состоит в том, что к этой работе 
привлекаются специально подготовленные со-
трудники организации, которые осуществля-
ют процесс ее управления. Для эффективной 
работы необходимо сформировать работоспо-
собный коллектив, разработать положения 
и инструкции, делегировать полномочия и 
права, обязанности и ответственность  пер-

сонала за результаты своей деятельности, вве-
сти систему контроля, выделить необходимые 
ресурсы, в том числе информационные, обе-
спечить исполнителей необходимой техникой 
и технологией, постоянно координировать их 
работу. 

Правовая сущность управленческого реше-
ния состоит в точном соблюдении законода-
тельных актов РФ и ее международных обяза-
тельств, уставных и других положений самой 
организации. Пренебрежение законодатель-
но–правовыми актами может привести к от-
мене решения, повышению ответственности 
за его разработку и реализацию. За незаконно 
реализованное решение может быть наложен 
штраф или возбуждено уголовное преследо-
вание кого-либо из инициаторов управлен-
ческого решения. Неосведомленность в зако-
нодательстве не освобождает нарушителя от 
ответственности, поэтому во многих органи-
зациях управляющее решение в необходимых 
случаях проходит правовую экспертизу.

Технологическая сущность управленче-
ского решения проявляется в возможности 
обеспечения персонала необходимыми тех-
ническими, информационными средствами 
и ресурсами для разработки и реализации 
управляющих решений. Информационная 
сущность управленческого решения соб-
ственно и является предметом дальнейшего 
рассмотрения. Информация – это один из ос-
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новных видов ресурсов, используемых чело-
веком в трудовой, профессиональной и иных 
видах деятельности. Информация является 
важнейшим объектом преобразования в си-
стемах управления, но сформулировать точ-
ное определение этого понятия чрезвычайно 
сложно, поскольку она может быть представ-
лена в самых различных формах: цифровых, 
электрических и гравитационных полей; све-
товых, радио- и звуковых волн; генетических 
и социальных связей и т. д.

Рассмотрение информационной сущности 
и ее влияния на характер управленческого 
труда основано на анализе содержания ин-
формации, базирующегося на том, что мы 
живем в материальном мире и все, что нас 
окружает, находится в состоянии непрерыв-
ного движения, которое сопровождается об-
меном энергией и ее переходом из одной фор-
мы в другую. Носителем информации может 
быть лишь динамический, изменяющийся во 
времени или пространстве объект.

Все виды энергообмена сопровождаются 
появлением сигналов. При взаимодействии 
сигналов с физическими телами в этих телах 
возникают определенные изменения свойств –  
это явление и называется регистрацией сиг-
налов. Такие изменения можно наблюдать, 
измерять или фиксировать другими способа-
ми. При этом возникают другие сигналы, т. е. 
образуются данные. 

В широком смысле информацию можно 
определить как совокупность знаний о фак-
тических данных и зависимостях между ними 
[2]. Данные, рассматриваемые как признаки 
или записанные наблюдения, используемые 
для уменьшения неопределенности в чем-
либо, превращаются в информацию.

Данные – это зарегистрированные сигна-
лы, имеющие в своей основе материальную 
энергетическую природу. Данные несут в 
себе информацию о событиях, происходя-
щих в материальном мире, поскольку они яв-
ляются регистрацией сигналов, возникших в 
результате этих событий. Однако данные не 
тождественны информации и станут ли ею – 
зависит от многих обстоятельств.

Для успешного извлечения информации из 
данных обязательным условием является на-

личие или успешный подбор метода воспри-
ятия данных. Например, прослушивая пере-
дачу радиостанции на незнакомом языке, мы 
получаем данные, но не получаем информа-
ции, поскольку не владеем методом преоб-
разования данных в известные нам понятия. 
Поэтому информация – это продукт взаимо-
действия данных и адекватных им методов, 
так как она существует только в момент взаи-
модействия данных и методов.

Одни и те же данные информации могут 
быть представлены для анализа в зависимости 
от источников поступления, степени адекват-
ности и достоверности, а также применяемых 
методов их анализа. Но сами данные являют-
ся объективными, поскольку они – результат 
регистрации реально существовавших сигна-
лов, вызванных изменениями в материальных 
полях или телах. В то же время методы, со-
ставленные и подготовленные людьми (субъ-
ектами), являются субъективными. Таким об-
разом, информация возникает и существует в 
момент диалектического взаимодействия объ-
ективных данных и субъективных методов, 
т.  е. в момент протекания информационного 
процесса. Все остальное время информация 
пребывает в состоянии данных.

Следует отметить, что данные – диалекти-
ческая составная часть информации, пред-
ставляющая собой зарегистрированные 
сигналы. При этом физический метод реги-
страции может быть любым. В соответствии 
с методом регистрации данные могут хра-
ниться и транспортироваться на носителях 
различного вида.

Самым распространенным, хотя и не са-
мым экономичным, носителем данных явля-
ется бумага. На ней данные регистрируются 
путем изменения оптических характеристик 
ее поверхности. Регистрация данных путем 
изменения химического состава поверхно-
стей веществ, используемых как носители, 
широко применяется в фотографии. На био-
химическом уровне происходит накопление и 
передача данных в живой природе.

Свойства информации тесно связаны со 
свойствами носителей данных, от которых 
нередко зависят такие свойства информации, 
как полнота, доступность и достоверность. 
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Преобразование данных с целью смены носи-
теля относится к одной из важнейших задач 
науки информатики. В структуре стоимости 
вычислительных систем устройства для вво-
да и вывода данных, работающих с носите-
лями информации, составляют до половины 
стоимости аппаратных средств.

В ходе информационного процесса данные 
преобразуются из одного вида в другой с по-
мощью методов и множества различных опе-
раций [3]. По мере развития научно-техниче-
ского и технико-технологического прогресса, 
общего усложнения информационных связей 
в человеческом обществе трудозатраты на об-
работку данных неуклонно возрастают. Пре-
жде всего, это связано с постоянным услож-
нением условий управления производством 
и обществом. Общее увеличение объемов 
обрабатываемых данных также связано с бы-
стрыми темпами появления и внедрения но-
вых носителей данных, средств их хранения 
и доставки.

В структуре возможных операций с инфор-
мационными данными, поступающими в ор-
ганизацию, можно выделить следующие [3]: 

•	 сбор данных – накопление информации 
с целью обеспечения достаточной полноты 
для принятия решений;

•	 формализация данных – приведение 
данных, поступающих из разных источников, 
к единой форме, чтобы сделать их доступны-
ми и сопоставимыми между собой;

•	 фильтрация данных – отделение дан-
ных, в которых нет необходимости для при-
нятия решения, от полезных сигналов; при 
этом достоверность и адекватность данных 
должна возрастать, а уровень «информаци-
онного шума» – снижаться;

•	 сортировка данных – упорядочение 
объема и содержания данных по заданному 
признаку с целью удобства использования и 
повышения доступности данных;

•	 архивация данных – организация хра-
нения данных в удобной и экономичной фор-
ме, повышающей общую надежность инфор-
мационного процесса в целом;

•	 защита данных – комплекс организа-
ционных и технических мероприятий, на-

правленных на предотвращение утраты, не-
санкционированного воспроизведения или 
искажения данных;

•	 транспортировка данных – прием и пе-
редача данных (обмен данными) между уда-
ленными участниками информационного 
процесса; при этом источник данных в ин-
форматике принято называть сервером, а по-
требителя – клиентом;

•	 преобразование данных – перевод дан-
ных из одной формы в другую или из одной 
структуры в другую, часто связанный с из-
менением типа носителя или транспортиров-
кой данных; например, для транспортировки 
цифровых потоков данных по каналам теле-
фонных сетей необходимо преобразование 
цифровых данных в некое подобие звуковых 
сигналов, осуществляемое специальными 
устройствами – телефонными модемами.

Приведенный здесь список типовых опера-
ций с данными далеко не исчерпывает весь 
их перечень, необходимый для управления 
социальными, экономическими, научными, 
культурными и промышленными производ-
ственными и непроизводственными процес-
сами. Но это нам и не нужно. Здесь важны 
следующие выводы: 

•	 работа с информацией может иметь 
огромную трудоемкость;

•	 средства вычислительной техники об-
ладают способностью обрабатывать данные 
автоматически, без участия человека, с при-
менением тех или иных методов;

•	 операции с данными в информацион-
ном процессе управления необходимо авто-
матизировать на основе применения новых 
компьютерных технологий их выполнения.

Развитие экономической, технической и 
социальной сфер вызывает необходимость 
ускорения информационных процессов и 
соответственно компьютеризации управле-
ния на основе внедрения новых информаци-
онных технологий обеспечения принятия и 
выработки управленческих решений. Совре-
менные информационные технологии ока-
зывают существенное влияние на процесс 
выработки и реализации управленческих 
решений:
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•	 основным предметом и продуктом 
управленческого труда становится информа-
ция;

•	 внедрение информационных систем ос-
вобождает часть рабочего времени руково-
дителя для более качественной проработки 
управленческих решений и методов их реа-
лизации;

•	 возрастает комфортность и эффектив-
ность управленческого труда в результате по-
лучения качественной информации и работы 
с программно-математическим обеспечени-
ем, имитирующим интеллектуальную дея-
тельность специалиста;

•	 руководитель имеет возможность вы-
бирать из набора альтернативных решений, 
по его мнению, лучшее;

•	 возрастает эффективность принято-
го решения, поскольку управленческая ин-
формация многократно увеличивает свою 
стоимость, материализуясь в материально-
вещественных элементах деятельности орга-
низации;

•	 изменяется направленность выполнения 
функций руководителя в сторону непосред-
ственного процесса управления за счет эффек-
тивного использования компьютерных техно-
логий, обеспечивающих вес удельных затрат 
времени на работу в качестве специалиста;

•	 существенно уменьшаются потери вре-
мени из-за недостаточного внедрения совре-
менных технологий, и все более прочные по-
зиции занимает кабинетный стиль работы.

Обычно специалисты среднего и высше-
го звеньев управления испытывают потреб-
ность в информации (или квалифициро-
ванной помощи экспертов управления) по 
следующим направлениям:

•	 краткие сведения о базовых концепци-
ях управленческой деятельности организа-
ций с учетом зарубежного и отечественного 
опыта; 

•	 набор типовых шаблонов эффективно-
го управления;

•	 описание сведений о современных ин-
формационных системах документооборота 
и делопроизводства;

•	 справочные данные по основным во-
просам практической деятельности;

•	 конкретный материал по практической 
педагогике для работы с персоналом;

•	 ключевые сведения о маркетинге (в ши-
роком смысле) и рекламе;

•	 краткие сведения о технологии рефор-
мирования и реструктуризации организации;

•	 материал о здоровом образе жизни 
(приемы снятия стресса, питание, уроки физ-
культуры, планирование рабочего дня, прие-
мы адекватного поведения на презентациях и 
других мероприятиях).

Рассмотрим более подробно некоторые из 
приведенных направлений информационной 
поддержки.

1. К базовым концепциям управленческой 
деятельности, которые необходимо знать ру-
ководителю, относятся:

•	 организационные составляющие дея-
тельности предприятия (формальное и не-
формальное поведение в организации и вне 
ее; исторические и национальные традиции; 
ролевой диапазон человека; корпоративная 
культура; особенности организационного по-
ведения при создании предприятия, в нор-
мальном режиме функционирования и в кри-
зисных ситуациях);

•	 особенности принятия управленческих 
решений (особенности разработки в техни-
ческой, биологической и социальной сферах; 
формы разработки и реализации; управлен-
ческие технологии выработки; организаци-
онные методы реализации; качество и эффек-
тивность);

•	 аудит (контроль по стандартам) управ-
ленческой деятельности (контроллинг в ор-
ганизации; стандарты на элементы системы 
управления; интеграционные показатели де-
ятельности организации для контроля руко-
водителем; организация внутреннего ауди-
та; организационный контроль: бланки учета, 
методика контроля, цели и задачи, функции, 
коммуникации, процесс и технологии, ин-
формационное обеспечение);

•	 организационный аудит механизма 
управления (структуры, профессионализм 
персонала, оргтехника, сети связи, системы 
документооборота);

•	 законы, принципы и типовая практика 
управления (законы синергии, самосохране-
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ния, единства анализа и синтеза, композиции 
и пропорциональности, информированно-
сти – компетентности, развития, принципы 
управления);

•	 методы и технологии управления пер-
соналом (построения системы управления 
персоналом организации, документационно-
го обеспечения кадровой работы, управле-
ния деловой карьерой, обучения, срабатыва-
ния (слаживания) и продвижения персонала 
и т. д.).

2. Необходимость в наборе типовых ша-
блонов эффективного управления вызыва-
ется развитием организаций и усложнени-
ем управленческой деятельности. По этим 
шаблонам (приемам, правилам, стандартам) 
проще и дешевле управлять организаци-
ей, регламентировать выполнение функций 
управления по содержанию и времени, до-
биваться наилучших управленческих техно-
логий, уменьшать дублирование, непроиз-
водительные затраты, согласовывать цели, 
методы и средства их достижения, форми-
ровать критерии для оценки деятельности 
аппарата управления, контролировать под-
чиненных и выдвигать их на более ответ-
ственную работу.

Шаблоны приводят к унификации, а затем 
и к стандартизации. Стандарты не сковывают 
руководителя, поскольку существуют боль-
шие возможности их изменения, отмены или 
введения новых. Существование стандартов 
имеет смысл при наличии форм отчетности 
о реальной подконтрольной деятельности и 
технологии проверки выполнения стандар-
тов (аудит).

3. Упрощенная система отслеживания клю-
чевых параметров деятельности организации 
необходима в связи с ограниченностью вре-
мени на фактическое управление организаци-
ей ее руководителем. Для этого руководителю 
должен выдаваться определенный набор ин-
формации, адекватно отражающей положение 
дел в организации, и набор возможных дей-
ствий по устранению отрицательных явлений.

Таким образом, информационная система 
предприятия может предусматривать раз-
личные варианты выдачи результатов оценки 
параметров деятельности организации ее ру-
ководителю.

Полнота и качество оценки данных инфор-
мационных параметров обеспечивают эф-
фективность принятия управленческих ре-
шений руководителем предприятия.
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В статье продолжено изложение резуль-
татов актуального авторского исследования 
теории согласования социально-экономи-
ческих интересов субъектов рынка, опубли-
кованных в предыдущих номерах журнала. 
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Аннотация.
В статье представлены результаты моделирования экономических отно-
шений обмена через описание системы целеполагаемых и ценностнопола-
гаемых критериальных условий взаимодействия экономических субъектов 
на отраслевом (межотраслевом) товарном рынке с позиции согласования 
частных экономических интересов и коллективного (социально-институ-
ционального) интереса.

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, экономиче-
ские отношения обмена, экономические интересы субъектов рынка.

Abstract.
The article presents the results of modelling economic exchange relations through a 
description of some goal-directed and value-directed system of criterial conditions of 
economic enterprises interactions on the sectoral (intersectoral) product market in 
coordination with private economic interests and collective (social and institutional) 
interest.

Key words: economic and mathematical modelling, economic exchange relations, 
economic interests of market enterprises.

Статья посвящена моделированию рыночных 
обменных процессов в системе согласован-
ных интересов их участников.

Началу разработки экономико-математи-
ческой модели предшествуют идентификация 
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разрабатываемой модели и сравнение предла-
гаемой модели с известными моделями-ана-
логами (теориями), имеющими схожее назна-
чение, с выявлением их непротиворечивости 
и принципиальных отличий. Это позволяет 
обосновать преемственность методологии и 
научную новизну предлагаемой модели. 

Модели схожего назначения были исследо-
ваны в следующих теориях: «оптимального по-
требительского поведения» и «оптимальных 
производственных решений», «общего ры-
ночного конкурентного равновесия»,  «обще-
ственного благосостояния и общественного 
выбора», «справедливости», «ценообразова-
ния» на рынках с различной структурой, «тео-
рии монопольной конкуренции», «теории игр 
и экономического поведения», в том числе оли-
гополистического поведения, а также в «новой 
институциональной экономической теории».  

Объектом моделирования отношений об-
мена является социально-экономическая 
подсистема предприятия (фирмы или объ-
единения группы компаний) в системе от-
раслевого или межотраслевого (вертикально 
интегрированного) рынка. 

В качестве исходных были использованы три 
известных типа микроэкономических моделей:

1. Оптимизационная модель – для опреде-
ления оптимального поведения субъектов, 
участвующих в деятельности и отношениях 
обмена на отраслевом рынке, с учетом целе-
полагаемых критериев.

2. Равновесная модель – для анализа и опре-
деления рыночных экономических взаимо-
действий субъектов отраслевого рынка и их 
поведения с учетом согласования частных 
экономических интересов.

3. Институциональная модель – для обосно-
вания ценностнополагаемого критерия спра-
ведливости экономических отношений как 
принципа согласованности частного экономи-
ческого и коллективного (социально-институ-
ционального) интересов субъектов отраслевого 
рынка, а также для развития  оптимизационной 
модели поведения (взаимодействий) субъектов 
рынка с учетом человеческого фактора, внося-
щего риски неопределенности в функциониро-
вание экономической системы. 

Оптимизационная модель имеет простую 
структуру, соответствующую процессному 
подходу к обмену.

А. Два вертикально взаимодействующих 
субъекта, представляющих подсистему и си-
стему (внутреннюю и внешнюю взаимодей-
ствующие стороны) в процессах производства 
и обмена, вступают в вертикальные рыноч-
ные взаимодействия и отношения управле-
ния, а также в горизонтальные отношения 
конкуренции, стремятся к согласованию 
своих частных (групповых) экономических и 
коллективного (социально-институциональ-
ного) интересов. 

В общем смысле, к субъектам двусторон-
них вертикальных экономических взаимо-
действий относятся: во внешней среде – лицо, 
принимающее решения от имени системы и 
устанавливающее «правила игры» для под-
системы; во внутренней среде – лицо, при-
нимающее решения о подчинении и исполне-
нии этих «правил» от имени подсистемы или 
отказе от них, оказываясь в этом случае вне 
системы. 

До построения модели обменных процес-
сов следует ответить на вопрос – относятся 
ли индивиды (конечные потребители), явля-
ющиеся работниками компаний (групп ком-
паний) и членами семей работников, к субъ-
ектам отношений обмена? В неоклассической 
микроэкономике они классифицируются как 
независимые домохозяйства и считаются ак-
тивной стороной отношений обмена, иници-
ирующей и формирующей институты рынка. 

По обоснованному убеждению автора, они 
не являются агентами отношений обмена, а 
представляют собой внутреннюю сторону 
отношений распределения. В реальной струк-
туре отраслевого (межотраслевого) рынка 
количество собственников (людей или групп 
людей), в исключительном распоряжении ко-
торых оказались активы предприятий, край-
не ограниченно, и реальный рынок является 
по факту двухуровневой социально-эконо-
мической системой с вертикальными управ-
ленческими отношениями. Собственники 
компаний, вступающие в отношения свобод-
ного товарного обмена, находятся на верхнем 
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уровне. На нижнем уровне находятся испол-
нители (работники), которые участвуют ис-
ключительно в отношениях распределения, 
основанных на механизме оплаты труда ра-
ботников в денежной форме с последующими 
покупками товаров личного потребления. То 
есть на нижнем рыночном уровне функцио-
нирует распределительная система, органи-
зованная собственником, который распре-
деляет между подчиненным ему персоналом 
часть продукции, полученной в результате 
рыночного обмена. При этом свободного 
обмена труда работников в форме денежно-
го эквивалента на нужные им товары не су-
ществует, потому что у работников нет воз-
можности удовлетворить свои потребности 
вне этого отраслевого (межотраслевого) биз-
нес-процесса, включающего и социальную 
инфраструктуру предприятий, контролиру-
емую собственниками, тем более, если этот 
бизнес-процесс реализуется в вертикально 
интегрированном межотраслевом комплек-
се. То есть работник, получая оплату труда у 
одного собственника-капиталиста, покупает 
нужные ему продукты у других собственни-
ков-капиталистов, которые интегрированы в 
одном общем бизнес-процессе в финансово-
промышленную группу на межотраслевом 
рынке. При этом разные, но интегрирован-
ные отрасли хозяйства принадлежат одним 
и тем же собственникам [1]. Исключение со-
ставляют творческие работники, капитали-
зировавшие затраты своего креативного тру-
да в форме интеллектуальной собственности 
(прав на ее использование), которая участву-
ет как товар в рыночных отношениях обмена. 

На современных отраслевых (межотрас-
левых) мировых рынках имеет место колос-
сальная концентрация собственности в руках 
немногочисленной группы компаний. Они 
владеют почти всеми мировыми активами, 
что уже стало серьезной проблемой, обсуж-
даемой на самом высоком уровне, например, 
на Всемирном экономическом форуме в Даво-
се-2014. В докладе, распространенном перед 
началом форума, отмечалось, что 85 самых 
богатых людей мира контролируют столько 
же денежных средств, сколько имеют 3,5 млрд 

самых бедных граждан, и 95% мирового на-
селения живет в режиме жесткой экономии. 
Международный валютный фонд наконец-то 
«проснулся» и, ссылаясь на предупреждение 
Нобелевского лауреата Дж. Стиглица о нера-
венстве в распределении ВВП, отметил, что 
несправедливые отношения распределения 
замедляют темпы экономического роста, соз-
давая условия для нестабильности в обще-
стве [2].

Б. Два объекта обмена:
1. Деньги (платежное средство) у потреби-

теля, под которыми понимаются так называ-
емые «внешние деньги» – наличные или без-
наличные деньги, поступающие на товарный 
рынок от внешнего агента, служащие посред-
ником обмена и средством сохранения стои-
мости (денежных остатков субъекта). 

2. Ресурс, товар, услуга или иное благо у 
производителя.

В. Входная достоверная и достаточно пол-
ная информация, представленная описанием 
субъектов и оценкой экономического потен-
циала объектов обмена, а также исходными 
институциональными условиями (правила-
ми игры) системы. 

Равновесная модель представлена:
А. В виде частичного (на одном отраслевом 

рынке) равновесия.
Б. В виде равновесия на вертикально ин-

тегрированном межотраслевом рынке с вер-
тикально интегрированным межотраслевым 
бизнес-процессом в цепочке производства 
многопередельного продукта, где нижераспо-
ложенный передел и рынок являются подси-
стемой, а вышерасположенный – системой.

Равновесная модель также имеет простую 
двухуровневую структуру процессов обмена. 
В исходной (упрощенной) модели не учиты-
ваются отношения конкуренции, которые при 
необходимости могут быть введены через спе-
циальные поправки или специальные функ-
ции спроса и предложения. В качестве исход-
ных приняты условия абстрактной модели 
рынка совершенной конкуренции, при кото-
рой взаимодействия компаний не могут само-
координироваться, но могут регулироваться 
государством через институциональный меха-
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низм с целью согласования частных экономи-
ческих интересов с коллективным интересом. 

Входная информация в модели равновесия 
представлена актуальными и достоверными 
функциями рыночных цен предложения и 
спроса на начало делового (рыночного) оборо-
та, которые соответствуют оптимуму произ-
водителя и потребителя в краткосрочном пе-
риоде. Предполагается, что входные функции 
частичного рыночного спроса и предложения 
учитывают реакцию на общее конкурентное 
экономическое равновесие, т. е. определены в 
соответствии с принципами моделей Вальраса 
и Эджуорта, а также удовлетворяют принци-
пам Парето-оптимальности.

Между предлагаемой моделью обменных 
процессов в системе согласованных инте-
ресов и вышеперечисленными микроэко-
номическими моделями не существует про-
тиворечий. Но использование этих моделей 
для анализа вертикальных взаимодействий 
субъектов обмена ограничено согласовани-
ем только частных экономических интересов 
через ценовой механизм по критерию макси-
мизации полезности, который не учитывает 
влияния институционального механизма на 
согласование интересов субъектов подсисте-
мы и системы. 

Институциональная модель экономиче-
ских отношений субъектов рынка также име-
ет двухуровневую систему, представленную 
внутренней и внешней сторонами их фор-
мальных и неформальных взаимодействий, 
например, продавца и покупателя. Инсти-
туциональная модель экономики в отличие 
от равновесной и оптимизационной (раци-
ональной) моделей поведения абстрактного 
«экономического человека» является более 
реалистичной, так как учитывает человече-
ский фактор через введение трех дополни-
тельных ограничений: 

а) ограниченности рационального выбора, 
связанной с неопределенностью будущего;

б) влияния оппортунистического пове-
дения человека, обусловленного эгоисти-
ческим поведением в личных интересах, с 
одной стороны, и альтруистическим поведе-
нием в интересах общества (иных людей), с 
другой стороны;

в) воздействием риска достоинства лично-
сти, которого человек стремится избежать, 
придерживаясь таких иррациональных прин-
ципов поведения, как «не бойся, не надейся, 
не проси». 

Введение этих ограничений в модель от-
ношений обмена как следствие отказа нео- 
институционализма от абстрактной модели 
«экономического человека» обусловлено ин-
ституциональной структурой социально-эко-
номической системы и доказанным влияни-
ем институциональных факторов на ВВП. То 
есть неоинституциональная модель макро- и 
микроэкономики стала рассматривать ВВП 
как функцию от системы факторов экономи-
ческих и институциональных. Платформой 
социально-институциональной экономиче-
ской системы является механизм принужде-
ния соблюдать правила игры как добровольно 
принимаемого обществом «насилия», называ-
емого социально-экономической политикой, в 
виде формальных и неформальных институ-
тов, которые должны находиться в гармонии. 
При этом важно понимать, что институцио-
нальные факторы уже эволюционно встроены 
в экономические факторы. Это значит, что они 
непосредственно регулируют экономические 
отношения: отношения распределения через 
правила личных свобод; отношения обмена 
через правила конкуренции; отношения соб-
ственности через правила частной и обще-
ственной собственности. Поэтому с целью 
согласования частных и коллективного инте-
ресов субъектов рынка институциональные 
факторы выполняют функции управления 
(планирования и координации). 

Микроэкономическими теориями не пред-
усмотрено понятие «коллективный интерес» 
хозяйствующих субъектов, а используется 
термин «общественный (коллективный) вы-
бор», осуществляемый на основе критерия 
Парето-эффективного распределения благ 
между субъектами системы, который тракту-
ется как критерий «справедливости» [3]. Ут-
верждается, что этот критерий соответствует 
принципу демократического выбора при ре-
гулировании рынка со стороны государства 
по принципу «большинство «за». Но это не 
соответствует реальности, так как принцип 
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«большинства» не гарантирует согласован-
ности интересов. При формировании эко-
номической стратегии согласование интере-
сов граждан может быть достигнуто только 
при условии исполнения государством роли 
«справедливого диктатора» [1]. Еще один 
принципиальный недостаток «коллективно-
го выбора» [4] учитывается в функции обще-
ственного благосостояния и соответственно 
в оценке общего равновесия, в то время как 
проблема формирования единой для все-
го общества функции полезности (функции 
справедливого выбора) из множества инди-
видуальных полезностей (справедливостей) 
не была решена. Даже Д. Ролз [3], представив-
ший справедливые экономические отноше-
ния как компромисс между максимизацией 
производства благ при получении макси-
мальной полезности и распределением этих 
удовольствий равным образом между субъ-
ектами экономических отношений, не учел 
принцип согласования экономических инте-
ресов. Он свел идею социальной справедли-
вости к выбору между степенью равенства и 
уровнем благосостояния по принципу – чем 
больше одного, тем меньше другого. 

Предлагаемая автором модель имеет общие 
цели и назначение с теорией игр и выбора оп-
тимального поведения (оптимальных страте-
гий) игроков, а также с вытекающей из нее мо-
делью олигополистической конкуренции. Но 
есть одно принципиальное отличие: правила 
игры не являются данностью, они представ-
лены переменными институциональными 
факторами, отражающими качество и спра-
ведливость этих правил, гарантом соблюде-
ния которых становится государство. Такой 
подход автора согласуется с концепцией Ф. 
Найта [5], для которого было важно, чтобы 
игра как стремление людей идти на риск в ус-
ловиях неопределенности продолжалась по 
справедливым правилам, отвечающим инте-
ресам игроков. В модели обменных процес-
сов фактор неопределенности должен учи-
тываться как в виде неизвестного параметра, 
так и в виде критерия минимизации риска не 
достижения ценностнополагаемого крите-
рия справедливости при функционировании 
экономической системы фирмы на отрасле-

вом рынке. Таким образом, справедливые 
правила, обеспечивающие согласованность 
экономических интересов субъектов рынка и 
минимизацию рисков неопределенности че-
ловеческого фактора при условии действия 
механизма принуждения к их соблюдению, и 
есть ценностнополагаемый критерий разра-
батываемой модели оптимальных отношений 
обмена.

Предлагаемая модель обменных процессов 
и известные микроэкономическими модели 
дополняют друг друга, оставляя возможность 
их объединения. В основе возможного синте-
за лежит дополнение критерия максимизации 
полезности как частного экономического ин-
тереса критерием оптимальности обменного 
процесса в целом через согласование частных 
и коллективного экономических интересов 
вертикально взаимодействующих субъектов 
рынка в каждом рыночном обороте (цикле) 
«деньги-товар-деньги». 

Рыночный оборот в обменном процессе 
иллюстрируется известной схемой трансфор-
мации потоков ресурсов:

 
 

                                       Рыночный оборот (цикл)        
 
  

 

РФР ↔ ДР1 → ПР1 → П → Т1 ↔ ДР2 (Т2) ↔ РФР 

 

                                       Рыночный оборот (цикл)        

Рыночный оборот (цикл) 
 

Здесь ДР1 – денежные ресурсы производи-
теля; ПР1 – производственные ресурсы про-
изводителя; П – производство (процессор 
трансформации факторов производства в 
товар); Т1 – товар производителя, предна-
значенный для обмена на денежные средства 
потребителя; ДР2 (Т2) – денежные ресурсы 
потребителя (деньги как товар потребителя, 
предназначенный для обмена); РФР – рынок 
финансовых ресурсов.

Ценовой механизм обменного процесса 
«деньги–товар–деньги» предлагается моде-
лировать с учетом функций не только ры-
ночных, но и «эквивалентных» цен спроса и 
предложения товара x и денег y. 

«Эквивалентная» цена спроса и предложе-
ния – понятие, предложенное автором для 
моделирования, представляет собой уровень 
цены при условии проведения «эквивалент-
ного обмена». Под «эквивалентным обменом» 
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понимается такой его итоговый результат, 
при котором субъект, заплатив деньги и по-
лучив товар (продав товар и получив деньги), 
ничего не выигрывает и ничего не проигры-
вает. То есть излишки у потребителя и про-
давца (избыточный спрос и на товар, и на 
деньги) равны нулю. Ситуация «эквивалент-
ного обмена» теоретически представлена в 
модели абстрактного рынка «совершенной» 
конкуренции. Она соответствует такому его 
равновесному состоянию, при котором ни 
продавцы, ни покупатели не смогли реали-
зовать свои частные интересы, но реализова-
лись их общественные (коллективные) инте-
ресы, выражаемые государством. В отличие 
от абстрактной рыночной модели, в реальной 
экономике наблюдается только неэквива-
лентный обмен. Он характеризуется такими 
отношениями распределения, при которых 
отдельные эффективные субъекты рынка 
получают прибыль за счет того, что другие 
субъекты терпят убытки, но в средней ситу-
ации (для среднерыночной стоимости «ре-
дуцированного труда») по народному хозяй-
ству или отрасли в целом сумма прибыльных 
и убыточных отклонений у субъектов рынка 
всегда равна нулю. Например, подобная мо-
дель действует на рынке продукции горно-
добывающих предприятий, находящихся в 
разных природно-климатических и горно-
геологических условиях, она описывает ре-
альный механизм природной (горной) ренты 
и ценообразования. При «эквивалентном об-
мене» минимизируются экономические ри-
ски, теоретически приближаясь к нулю.

Рассмотрим, как формируется уровень ры-
ночной цены спроса и предложения с учетом 
частных экономических интересов продавца 
и покупателя.

Цена предложения производителя (produc-
er) формируется двояко, а именно:

А. Для продавца, предлагающего товар в об-
мен на деньги, фактическая цена Pp

sф состоит 
из «эквивалентной» цены предложения Pp

мsф и 
приростного рыночного эффекта – дополни-
тельной прибыли (излишков) производителя-
продавца товара ∆Эp

sф. Исходя из его интересов 
«эквивалентная» цена предложения характери-
зуется максимально возможными приростны-

ми затратами производства и продажи товара 
при «эквивалентном обмене» на деньги. То есть 
рыночная цена предложения в этом случае со-
ответствует предельной полезности прирост-
ных затрат производственных ресурсов, ис-
пользованных для изготовления товара.

Б. Для продавца, спрашивающего деньги в 
обмен на товар, цена формируется в виде рав-
новесной рыночной цены спроса денег Pp

es. 
Она состоит из суммы «эквивалентной» цены 
денег Pp

мs, которая соответствует предельной 
их полезности с учетом  интересов продавца, 
направляющего деньги на приобретение про-
изводственных ресурсов, и максимально воз-
можного приростного эффекта – прироста 
прибыли (излишков) продавца ∆Эp

s. В этом 
случае равновесная цена денег, спрашивае-
мых продавцом на потребительском рынке в 
обмен на товар, должна соответствовать пре-
дельной полезности товара у потребителя.

Формирование рыночной цены спроса по-
требителя (consumer) также двойственно, а 
именно:

А. Для покупателя, спрашивающего товар 
в обмен на деньги, цена формируется в виде 
фактической рыночной цены спроса Рc

dф как 
сумма «эквивалентной» цены спроса на товар 
Pc

мdф при «эквивалентном обмене» с учетом 
интересов потребителя и приростного ры-
ночного эффекта – дополнительной прибыли 
(излишков) потребителя ∆Эc

dф с учетом его 
платежеспособности.

Фактическая (текущая) рыночная цена 
спроса соответствует приростной полезно-
сти товара.

Б. Для покупателя, предлагающего деньги в 
обмен на товар, цена формируется в виде ры-
ночной цены предложения денег Pc

s→Pc
d как 

сумма максимально возможной равновесной 
цены денег, стремящейся к равновесной ры-
ночной цене спроса товара Рc

es→ Рc
ed, с учетом 

интересов потребителя при «эквивалентном 
обмене» денег на товар, и предельного эффек-
та – дополнительной прибыли (излишков)  
потребителя ∆Эc

d. 
Максимально возможная рыночная цена 

предложения потребителем денег продавцу 
товара должна соответствовать цене спроса 
на товар. 
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Таким образом, логика установления цены, 
выраженная записью условия равновесного 
состояния с использованием «эквивалент-
ных» цен спроса и предложения, отличается 
от общепринятого в микроэкономике равен-
ства рыночных цен спроса и предложения, а 
именно:

1. Функцией цен, формирующихся в про-
цессе обмена:

1.1.На рынке продавца-производителя: 
Pp

sф(qx)= Pp
мsф(qx)+∆Эp

sф(qx) – фактическая ры-
ночная цена предложения товара x в обмен 
на деньги y; Pp

es(qy)=Pp
мs(qy)+∆Эp

s(qy) – макси-
мально возможная рыночная цена спроса де-
нег y в обмен на товар x.

Здесь «эквивалентные» цены предложения 
товара и спроса денег продавцом являются 
равными при любом значении q.

1.2. На рынке покупателя-потребителя: 
Рc

dф(qx)=Pc
мdф(qx)+∆Эc

dф(qx) – фактическая ры-
ночная цена спроса товара x в обмен на день-
ги y; Pc

d(qy)=Рc
ed(qy)+∆Эc

d(qy) – максимально 
возможная цена предложения денег y в обмен 
на товар x.

Здесь рыночные цены спроса товара и 
предложения денег покупателем являются 
равными.

2. Условием равновесия, выраженным че-
рез критерий эффективности (результатив-
ности) обмена в следующем виде: 

а) на рынке продавца:
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б) на рынке покупателя 
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в) на товарном рынке 
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Двойственность формирования рыноч-
ных цен понимается микроэкономикой через 
принципы оптимального поведения потре-

бителя и производителя или распределения 
благ и ресурсов при общем равновесии, но в 
моделировании процессов товарно-денежно-
го обмена частичное равновесие рассматри-
вается отдельно у потребителя и производи-
теля. Вместе эти «две стороны одной медали» 
не сводятся. Запись такого сводного (систем-
ного) критерия показана в виде формулы (1). 

Выражение критерия частичного рыноч-
ного равновесия (1) полностью соответству-
ет принципам Эджуорта и Парето, а именно: 
предельная норма замены одного товара дру-
гим в одном наборе равна отношению их цен. 
Здесь рассматривается модель набора из двух 
благ: объема товара х (в стоимостном выра-
жении) и всех остальных товаров набора в 
виде денег у, в соответствии с оставшимся 
бюджетом потребителя. Если представить 
рыночные цены товара х и денег у как соответ-
ствующие им предельные полезности у про-
изводителя MUc и потребителя MUp, то есть 
Pp

sф(qx)=MUp
sф(qx); Pp

es(qy)= MUp
es(qy); Рc

dф(qx)= 
MUc

dф(qx); Pc
d(qy)= MUc

d(qy), а «эквивалентные» 
цены товара и денег как цены, которые зада-
ют бюджетное ограничение продавца и поку-
пателя, то становится очевидным, что запись 
формулы (1) соответствует модели Дж. Хикса 
[6, Ч. 1], примененной для оценки излишков 
продавцов и покупателей на рынке
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В нашей модели обмена «деньги-товар-
деньги» условие рыночного равновесия пред-
ложения и спроса Qs(P(n))=Qd(P(n)), где n –  
количество оборотов, соответствует знако-
мому из количественной теории денег равен-
ству P·Qs(P(n))=M·Vd(P(n)). Оно показывает 
равенство объемов предложения товара P·Qs 
объему спрашиваемых денег M·Vd продавцом, 
а у потребителя товара – равенство предлага-
емых денег спрашиваемому объему товара.

Разрабатываемая модель рыночного обме-
на «товар–деньги-товар» основывается так-
же на теории потребительского поведения 
«Парето–Слуцкого–Хикса» [6, Ч. 1, 2, 5, 9], в 
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дальнейшем усовершенствованной Д. Патин-
киным в фундаментальном труде [7]. Его ана-
лиз исходит из функции спроса на благо, то 
есть из предложения денег в обмен на товар, в 
отличие от неоклассического (или кейнсиан-
ского) варианта анализа в денежной теории 
через функцию спроса на деньги (при обмене 
товара на деньги). Неоклассическая и кейн-
сианская теории «не смогли дать обратную 
трансформацию функции спроса на деньги в 
функцию спроса на товар» [7, с. 10]. В предла-
гаемой здесь модели используются обе функ-
ции спроса – на товар и на деньги.

Д. Патинкин показал, что функция объ-
ема избыточного спроса индивида на благо 
определяется ценой (пропорцией) обмена 
благ, реальной стоимостью первоначального 
запаса благ (доходом) и первоначальным ко-
личеством каждого блага. Положительная ве-
личина функции избыточного спроса толкает 
цены на благо вверх, а отрицательная – вниз 
[7]. Величина избыточного спроса при равно-
весной цене равна нулю. Отсюда функция 
стоимости избыточного спроса на благо – это 
функция излишков (эффекта) потребителей, 
где переменными являются цена товара и его 
первоначальный запас. 

В модели, предлагаемой автором, объем 
спроса на товар есть сумма его первоначаль-
ного запаса и избыточного спроса, или цена 
спроса есть сумма цены единицы товара из 
первоначального запаса и эффекта (излишка) 
потребителя. То же самое можно сказать от-
носительно функции избыточного предложе-
ния товара. Значит, если существует функция 
избыточного спроса на товар, то существует и 
функция избыточного спроса на деньги в виде 
разницы между величиной спроса на деньги 
и величиной первоначального запаса денег 
вследствие того, что индивид (группа индиви-
дов) формулирует решения о рыночной сдел-
ке, исходя из бюджетных ограничений.

Отсюда следует, что избыточный спрос на 
деньги при данном наборе относительных 
цен, реальном доходе и реальных денежных 
остатках должен соответствовать совокупной 
стоимости избыточного предложения товара. 
Избыточный спрос на товар, включая риски, 
должен быть равен излишкам продавца, ко-

торые соответствуют избыточному спросу на 
деньги с учетом рисков, что и заложено в ме-
тодологию модели отношений обмена. 

Таким образом, между предлагаемой авто-
ром моделью и моделью потребительского по-
ведения, а также моделью количественной те-
ории денег нет противоречий. Предложенный 
критерий согласования частных и коллектив-
ного интересов не противоречит принципам 
микроэкономики, но дополняет их в части оп-
тимизации вертикальных экономических вза-
имодействий субъектов рынка и согласования 
их интересов, что является принципиальной 
новизной научных исследований.

Следующим этапом моделирования являет-
ся математическая формализация обменных 
процессов с применением нового подхода – 
объемного моделирования отношений обмена 
с учетом функций «эквивалентных» цен, пред-
ставленного следующими действиями:

1. Идеализируем и упрощаем экономиче-
скую систему до абстрактной системы вер-
тикальных взаимодействий двух субъектов 
(групп субъектов) со своими частными эко-
номическими интересами на рынке: 

а) субъект со стороны предложения товара 
и спроса денег; 

б) субъект со стороны спроса товара и 
предложения денег.

2. После субъектного упрощения приводим 
модель к системе двух автономных обыкно-
венных дифференциальных уравнений [8], 
качественный анализ которых осуществля-
ется не в плане «цена–объем», принятом в 
микроэкономике, а в трехмерном фазовом 
пространстве «цена–объем–обороты» или, 
по крайней мере, в фазовой плоскости «цена–
обороты».

3. Идеализируем представление обменных 
процессов как процессов взаимодействия субъ-
ектов на рынке совершенной конкуренции.

4. Из автономной системы дифференци-
альных уравнений спроса и предложения по-
лучаем систему уравнений «эквивалентных» 
цен (интересов при «эквивалентном обмене») 
покупателя и продавца:

{ ( ( ), ( ), ),
( ( ), ( ), ),

мd d s s

мs s d d

P f P q P q R
Р f P q P q R

=
=                     (2)
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где Pмd и Pмs – «эквивалентные» цены спроса 
и предложения на товар с учетом интересов 
потребителя и производителя; Pd и Ps – ры-
ночные цены спроса и предложения на товар; 
q – объем спроса или предложения; Rs и Rd – 
коэффициенты совокупных рисков обменно-
го процесса на рынке предложения и спроса.

Искомая система уравнений есть следствие 
дифференцирования функций общих затрат 
и выручки по объему товара q, так как Pd(q) и 
Ps(q), по сути, есть функции предельной вы-
ручки и предельных затрат. Учитывая, что 
объем q рассматривается как функция от 
числа оборотов n, характеризующих скорость 
процесса обмена во времени, можно сказать, 
что функции Pd(q(n)) и Ps(q(n)) есть результат 
также и дифференцирования по времени t. 
При этом текущее (историческое) время не 
отслеживается. Фиксируются только коли-
чество оборотов и временные интервалы, в 
течение которых происходит трансформация 
ресурсов в процессе обмена: а) первая транс-
формация – денег в производственные ре-
сурсы и затем производственных ресурсов в 
товар за интервал (приростное время) –  ∆ t1;  
б) вторая трансформация – товара в денежные 
ресурсы за интервал (приростное время) –  
∆ t2. Действие фактора времени является 
дискретным и проявляется в двух периодах 
анализа: а) в коротком периоде – в виде ко-
личества временных интервалов и фиксации 
постоянной ставки систематического риска 
использования денег при неизменных услови-
ях внешней среды; б) в длительном периоде –  
в виде изменения величины систематическо-
го риска, изменения начальных исходных ус-
ловий и соответственно несистематического 
риска неопределенности («неясности») при 
изменяющихся условиях внешней среды. То 
есть вместо традиционной оценки времени 
оцениваются события. Система дифференци-
альных уравнений без учета текущего време-
ни как независимой переменной называется 
автономной (стационарной).

5. Кроме общепринятых критериев опти-
мизации (максимизации результативности 
и прибыли) в предлагаемой модели зало-
жен критерий согласования экономических 

интересов субъектов обмена и критерий 
устойчивости процессов обмена при функ-
ционировании и развитии предприятий-про-
изводителей как субъектов товарного рынка. 
Поэтому в используемом при моделировании 
математическом аппарате учитываются при-
емы исследования устойчивости, описыва-
емые дифференциальными и конечно-раз-
ностными уравнениями, известными как 
прямой (или второй) метод А. М. Ляпунова 
[8; 9]. Он нашел широкое использование в 
экономике, например, в работах К. Эрроу и 
Ф. Хана [10], исследовавших модели самопро-
извольного установления цен. Кроме этого, 
были использованы аналогии с упрощенной 
моделью делового цикла Кейнса [11].

6. Общий вид модели обменных процессов 
социально-экономической системы, состоя-
щей из двух субъектов (сторон отношений) –  
производителя-продавца (внутренняя сторо-
на) и потребителя-покупателя (внешняя сто-
рона) и двух товаров (продукта и денег) для 
обмена, представлен в виде системы уравне-
ний со связями ее показателей:  

 
 
                                                   

 
           (3)  
       
 
 

 

 
         X

t
∂
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 = Yt0 – Xst1 = 0 

Y
t

∂
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 = Ydt1 – Yst2 = 0 
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           (3)
  

Здесь: Yt0 – собственные или заемные де-
нежные средства производителя в момент 
времени t0, предназначенные для приобре-
тения производственных ресурсов и произ-
водства товара x с циклом производства tпр =  
= t1 – t0=∆ t1; Xst1 – количество произведенного 
товара x в стоимостном выражении, предла-
гаемого потребителю для обмена на денежные 
средства, исходя из его платежеспособного 
спроса в момент времени t1; Ydt1 – денежные 
средства как товар y потребителя, которые 
он готов обменять на товар x, исходя из пла-
тежеспособного спроса в момент времени t1; 
Yst2 – денежные средства производителя, по-
лученные им в момент времени t2 в резуль-

.
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тате обмена товара x на деньги y с периодом 
обращения tобр = t2 – t1=∆ t2. Рыночный цикл 
обменного процесса (оборот) составляет:  
tобм = tпр + tобр. 

Модель обменных процессов учитывает 
риск по фактору времени, то есть разновре-
менность денежного потока, который должен 
быть приведен к одному (начальному) мо-
менту t0. 

7. Рассмотрим и опишем в отдельности каж-
дый элемент модели (3). Система уравнений 
состоит из взаимосвязанных функций част-

ных производных первого порядка ( )X t
t

∂
∂

 и 
( )Y t
t

∂
∂

, приравненных к нулю, моделирует в 

динамике процессы обмена со стороны про-
изводителя-продавца и потребителя-покупа-
теля с учетом скорости их протекания.

Количество первоначальных финансовых 
ресурсов Yt0 должно быть минимальным, но 
достаточным для приобретения необходи-
мых производственных ресурсов с учетом 
их запасов и подготовки. Объем изготовлен-
ного и предлагаемого к продаже товара x с 
учетом запаса должен быть оптимальным, т. 
е. быть готовым к поставке по минимально 
возможной стоимости, с требуемым каче-
ством и в требуемые сроки при реальном 
производственном цикле и максимальном 
использовании имеющихся производствен-
ных возможностей с минимально допусти-
мыми рисками. Эта минимальная стоимость 
должна быть равна «эквивалентной» цене 
предложения продукции в единицу времени 
(за рыночный оборот).

С учетом такого подхода произведем запись 
переменной Xst1 в модели (3) с приведением к 
начальным условиям (моменту времени t0):

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

0

( ) ( )st st t t
st dt st dt dt t t

t

q P aX Y P q b
Y
ϕλ γ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

0

( ) ( )st st t t
st dt st dt dt t t

t

q P aX Y P q b
Y
ϕλ γ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,      (4)

где λst1 – приведенная к моменту времени t0 
отдача производственных ресурсов с едини-
цы финансовых ресурсов Yt0 в одном цикле 
производства tпр; Pdt1 и Pst1 – цены спроса и 

предложения товара; qdt1 и qst1 – объемы спро-
са и предложения товара x в момент обмена 
t1; φt1 (φt1 ≥ 1) – коэффициент, учитывающий 
технические риски в сфере производства;  
at1 (at1 ≤ 1) – коэффициент, учитывающий 
финансовые систематические риски (коэф-
фициент дисконтирования – приведения в 
сопоставимый вид ценности денежных ре-
сурсов к моменту времени t0; bt1 (bt1 ≤ 1) – ко-
эффициент, учитывающий экономические 
риски неопределенности в момент времени 
t1; γt1 (γt1 ≥ 1) – коэффициент, учитывающий 
необходимость запаса товара x у потребите-
ля с учетом запасов на складе, потерь товара 
при доставке и хранении, износа товара при 
его использовании.

Коэффициент дисконтирования at1 учиты-
вает ставку (норму) доходности использова-
ния денежных ресурсов r, компенсирующую 
систематические риски: ( )1 1 n

ta r= + , где 
0 1n τ τ
τ
−

=
∆

 – число временных интервалов; 

τ0=0 – начальный момент времени предложе-
ния товара x на рынке; τ1 – завершающий мо-
мент предложения товара; τ∆  – временной 
интервал дисконтирования.

Коэффициент bt1 учитывает экономиче-
ский риск неопределенности так называе-
мого второго типа – риск «неясности» [5].  
В случае «неясности» (в отличие от «фунда-
ментальной», то есть первого типа неопреде-
ленности) будущее неопределенно, но позна-
ваемо, так как возможно получить рыночную 
информацию, что потребует значительных 
транзакционных затрат. Неизвестная пере-
менная риска «неясности» присутствует в 
модели (4) в качестве фактора, отклоняюще-
го поведение социально-экономической си-
стемы от ценностнополагаемого состояния 
справедливости (согласованности экономи-
ческих интересов субъектов). Автором при 
моделировании отношений обмена субъек-
тов рынка поставлена задача оценки систем-
ного рыночного риска неопределенности – 
«неясности» в параметрах неэффективных 
объемов и цен спроса и предложения на от-
раслевом рынке. Ее решение отличается от 
существующих методов моделирования ри-
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ска (методы «сценирования», «допустимого 
риска» [12]).

В модель (3) введено допущение, что на 
предложение товара x в объеме qst1 всегда 
имеется спрос в обмен на деньги y, при кото-
ром xst1 = xdt1. Кроме того, принято допущение, 
что продолжительность транзакций обмена 
(сведéния субъектов на рынке и согласова-
ния параметров спроса и предложения) рав-
на нулю. В случае уточнения расчетов, не 
сложно дополнить модель (4) фактором ри-
ска, учитывающим несовпадение моментов 
реального предложения товара и подписания 
договора на его приобретение (обмен на день-
ги). При этом сами транзакционные затраты 
учитываются в цене предложения товара x и 
(или) цене спроса на этот товар (предложе-
нии денег y).

Величина денежных средств потребителя 
Ydt1 не может превышать общей стоимости 
покупки товара x в объеме qdt1, то есть равна 
Ydt1=Pdt1(qdt1) ⋅qdt1. Величина денежных средств 
YSt2, вырученных производителем-продавцом 
по завершении процесса обмена товара x на 
денежные средства y, определяется следую-
щим образом:
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где Pst2 – рыночная цена предложения товара x 
в момент времени t2 (момент оплаты товара); 
Ipt = Pst2/P st1 – индекс роста цены предложения 
за период обращения tобр; at2 – коэффициент 
дисконтирования, учитывающий системати-
ческий риск в период tобр; bt2 – коэффициент, 
учитывающий экономический риск неопре-
деленности, возникший в периоде tобр.

Обозначив значения объемов свершив-
шегося акта обмена qdt1=qst1=qt1 через q и 
введя обозначения коэффициентов рисков 

( )1 1 1 1 1t t t t tR a bγ φ= ⋅ ⋅ ⋅ и , получим общий 

вид модели обменных процессов в виде си-
стемы двух уравнений:
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Оптимальное решение этой системы урав-
нений (по аналогии с упрощенной моделью 
делового цикла Кейнса) соответствует прин-
ципу баланса притоков и оттоков, то есть 
принципу нулевого сальдо движения де-
нежных средств в рыночном обменном про-
цессе с учетом фактора времени и рисков R 

0 2( )t stY Y R= ⋅ . Такой подход основывается на 
финансовом принципе полного возмещения 
(окупаемости) инвестиций в товар за период 
общего рыночного оборота.

В первом уравнении модели (5) отноше-

ние 0tY
q

 показывает желаемый, максималь-

ный с позиции интересов покупателя уро-
вень «эквивалентной» цены спроса на товар 

x – 
 

)(0 qP
q
Y

мd
t = . Если цена превышает уро-

вень Pмd(q), то обмен для потребителя возмо-
жен, но не желателен (не выгоден). Снижение 
цены ниже этого уровня является желатель-
ным для потребителя, но повлечет за собой 
необходимость снижения цены предложе-
ния, в том числе затрат производства, поэто-
му не удовлетворит его интересов. Цена Pмd(q) 
представляет собой ту ее максимально жела-
емую и возможную величину с учетом инте-
ресов потребителя, по которой потребитель 
еще хочет произвести обмен денег y на товар 
x. То есть цена Pмd(q) соответствует «эквива-
лентной» цене спроса, характеризующей цену 
предложения денег в обмен на товар.

Отношение 0tY
q

 во втором уравнении моде-

ли (6) показывает желаемый, минимальный с 
позиции интересов производителя-продавца 
уровень «эквивалентной» цены предложения 

товара x – )(0 qP
q
Y

мs
t = . Если цена превыша-

ет уровень Pмs(q), то обмен для производите-

×
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ля возможен, но не желателен (не выгоден). 
Снижение цены ниже этого уровня желатель-
но для производителя, но повлечет за собой 
необходимость вложений в технологию и 
технику производства, что снизит в будущем 
рыночную цену предложения. Величина цены 
Pмs(q) представляет собой ту ее минимальную 
(желаемую с учетом интересов производите-
ля) величину, по которой производитель еще 
хочет произвести обмен товара x на денеж-
ные средства y. То есть цена Pмs(q) является 
«эквивалентной» ценой предложения товара 
x, характеризующей цену спроса производи-
телем денег y в обмен на товар x. 

Для потребителя рыночная цена спроса 
Pd(q) определяется его платежеспособными 
возможностями, а «эквивалентная» цена спро-
са Pмd(q) – его желаниями. Для производителя 
ситуация зеркально противоположна: рыноч-
ная цена предложения Ps(q) определяется его 
желаниями, а «эквивалентная» цена предло-
жения Pмs(q) – его платежеспособными воз-
можностями. В интервале между ценовыми 
желаниями и возможностями для конкретных 
значений объемов купли-продажи формиру-
ется взаимосвязанное поведение потребителя 
и производителя. Превышение максимальных 
ценовых возможностей потребителя, с одной 
стороны, и минимальных ценовых возможно-
стей производителя, с другой стороны, делают 
сделку купли-продажи полностью неопреде-
ленной. Поэтому ценовые желания потреби-
теля и производителя товара находятся в зоне 
их ценовых возможностей. «Эквивалентные» 
цены спроса и предложения отражают ниж-
ний ценовой уровень сделки, а рыночные 
цены спроса и предложения – верхний цено-
вой уровень. К решению задачи определения 
зоны возможностей в отношениях обмена 
очень близко подошел Д. Патинкин, соединив-
ший теорию денег и теорию стоимости.

Для последующего анализа и интерпрета-
ции модели обменных процессов (6) отнесем 
показатели обобщенных рисков Rt1 и Rt2 в 
каждом уравнении модели к функциям спро-
са и предложения и преобразуем ее в систе-
му уравнений «эквивалентных» цен спроса и 
предложения:

                                                                                                                                                      
    

8. Продемонстрируем на рисунке 1 на 
примере тестовой задачи графическое ре-
шение модели (6) при заданных линейных 
функциях цен спроса и предложения Pd(q)= 
= (200-α ⋅q) ⋅Rd

1/3; Ps(q)=(20+β ⋅q) ⋅Rs
1/3, а 

также их «эквивалентных» цен Pмd(q)= 
= (Pd(q)⋅Ps(q))1/2; Pмs(q)=Ps(q)2/Pd(q)при Rd=Rs=1. 

Модель обменных процессов (7), кроме оп-
тимального решения в точке Еч, показывает 
для каждого значения q предпочтительные, 
исходя из экономических интересов сторон 
сделки, значения «эквивалентных» цен Pмd(q) 
и Pмs(q), при которых может осуществляться 
эффективный обмен, характеризующийся 
соответствующим излишком (эффектом) по-
требителя, производителя и общества (го-
сударства, представляющего общественные 
интересы). Например, при q=2 млн ед. сто-
роны отношений обмена имеют следующие 
эффекты: излишки потребителя, соответ-
ствующие площади фигуры  ;00 мdмddd PPPP ′′′  
излишки производителя – площади фигуры 
 ;00 мsмsss PPPP ′′′  излишки государства – пло-
щади фигуры 0 0ì d ì d s sP P P P′  в виде налогов, 
рентных платежей и других сборов. Зна-
ние функций Pмd(q,Rd,Rs) и Pмs(q,Rd,Rs) по-
зволяет определить экономические поте-
ри субъектов рынка в случае .eq q<  При q= 
= 2 млн ед. эти потери составят: для потре-
бителя – площадь фигуры  ;мdd PEP ′′  для про-
изводителя – площадь фигуры  ;мss PEP ′′  для 
общества – площадь фигуры  ;sмd PEP ′′ .

Микроэкономическая теория определя-
ет излишки потребителей и производителей 
только с позиции частных интересов, то есть 
при равновесном объеме qe. В этом случае из-
лишки общества равны, якобы, нулю, так как 
при равновесной цене весь эффект перерас-
пределяется между производителями и по-
требителями, что не соответствует практике. 

                                                          
 

                                                          
                                                 (7)                                     (7) 
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По причине того, что экономическая теория 
не применяла функции «эквивалентных» 
цен в модели отношений обмена, не был ис-
пользован метод анализа экономических эф-
фектов потребителя и производителя, пред-
ложенный Ж. Дюпюи [13], теоретически 
оформленный А. Маршаллом и развитый Дж. 
Хиксом [6]. Общепринятый в микроэконо-
мике метод определения излишков для задан-
ных объемов купли-продажи занижает оцен-
ку результативности обмена для потребителя 
и завышает ее для производителя, а оценку 
излишков государства не учитывает, тем са-
мым, искажается структура эффектов рыноч-
ных сделок. 

Модель обменных процессов (7) и определе-
ние «эквивалентных» цен спроса и предложе-
ния позволяет оценить максимально возмож-
ную результативность (effectiveness) ek фирмы 
во внутренней и внешней средах. Опираясь на 
эту оценку и используя тестовый пример (при 
q=qe), формализуем через геометрическое 
представление на рисунке 1 запись выраже-
ния искомого критерия согласования коллек-
тивного интереса, представив его как импульс 
коллективного интереса Ieк:
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Определив площади фигур через интегриро-
вание функций рыночного предложения Ps(q)ч и 
«эквивалентной» цены Pмd(q)ч в анализируемом 
интервале значений объемов товара 0 xq q q≤ ≤ ,  
получим вид критерия согласованности кол-
лективного интереса субъектов рынка:
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                                                                             (9)

Далее, раскрыв функции, входящие в урав-
нение (9) и добавив к нему выражение кри-
терия согласования частных экономических 
интересов, получим новое выражение модели 
обменных процессов как системы двух им-
пульсов экономических интересов: 

.

(8)

Рисунок 1
Система взаимодействия спроса и предложения (здесь Ps и Pd – функции рыночных цен предложения 
и спроса; Pмs и Pмd – функции «эквивалентных» цен предложения и спроса)
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1) импульс частных интересов:

 ( )
( )

1/ 3

1;s s
÷

d d

P q RI
P q R

 
= ⋅ → 

 

2) импульс коллективного интереса:

                       

Представим геометрическую интерпрета-
цию модели обменных процессов (9) с учетом 
критериев согласования экономических ин-
тересов и ее решение в двух вариантах: 

1) в двумерном пространстве (в плане P,q); 
2) в трехмерном пространстве (в объеме P,q,n). 
В первом уравнении модели (10) импульс 

частных интересов   ∫= ],,,[ dsdsч RRPPI
есть отношение цен предложения и спроса, 
представленных высотами фигур при задан-
ном q (рисунок 1). Во втором уравнении мо-
дели (10) импульс коллективного интереса 
 ∫= ),,,( dsмds
S
к RRPPI  представляет собой 

отношение площадей фигур (полутрапеций), 
образуемых функциями рыночной цены 
предложения и «эквивалентной» цены спроса 
при различных значениях q. 

Импульсы частных и коллективного инте-
ресов для одного и того же значения q могут 
не совпадать. Например, при qe =3 млн ед. 
Iч=1; Ik

s<1.
Несмотря на простоту записи модели в 

плоскости P,q, ее применение, даже при ли-
нейных функциях спроса и предложения, 
затруднительно из-за сложности решения 
системы этих уравнений. Если бы это реше-
ние было представлено, то мы бы увидели, 
что в функции  ]),,,,([ чdsdsмd RRPPqPS  
присутствует выражение arcsin [14]. Это 
означает, что на функцию в целом влияет 
осциллятор, то есть колебательное воздей-
ствие.

Недостатки двумерной модели (9) устраня-
ются, если перейти к объемной форме ее ото-
бражения – к модели варианта 2. Объемное 
выражение модели получим умножением чис-
лителя и знаменателя уравнений импульсов Iч  
и Iк   на величину π, представив величины ры-
ночных и «эквивалентных» цен спроса и пред-
ложения в виде радиусов 

 

 чsssч RqPr ),(= ,  
чdddч RqPr ),(=  и  ),,( dsмdч RRqr =  с об-

щим центром, лежащим на оси q. Объемная 
форма модели обменных процессов примет 
вид: 
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Здесь  ]),([ чss RqPV  – объемное выраже-
ние функции рыночной цены предложения; 
 ]),,([ чdsмd RRqPV  – объемное выраже-
ние функции «эквивалентной» цены спроса; 
 2

sчr⋅π  – площадь круга в основании объемно-
го тела, отображающая предложение;  2

dчr⋅π  –  
площадь круга в основании объемного тела, 
отображающая спрос.

Геометрическая интерпретация модели 
(11), применительно к тестовому приме-
ру (линейные функции спроса и предложе-
ния), представлена на рисунке 2. Объемные 
функции рыночных цен спроса и предложе-
ния имеют вид объемов круглых конусов, 
объемная функция «эквивалентной» цены 
спроса – объема эллипсоида, а функция «эк-
вивалентной» цены предложения – объема 
гиперболического конуса. 

В случае применения линейных функ-
ций спроса и предложения модель (11) при-
мет для переменного объема q следующий  
вид:
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                                                                                                                                                                    (12)
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Рисунок 2
Геометрическая интерпретация объемной модели обменных процессов

Модель (12) описывает систему целепола-
гаемых и ценностнополагаемых критериаль-
ных условий взаимодействия (отношений об-
мена) экономических субъектов отраслевого 
(межотраслевого) рынка с позиции, соответ-
ственно, частных экономических интересов и 
коллективного (социально-институциональ-
ного) интереса. Ее применение позволяет 
оценить количественно состояние отрасле-
вого рынка (поведение его субъектов) в па-
раметрах системы с учетом рисков неопре-
деленности («неясности») в диапазоне между 
двумя состояниями равновесия и установить 
интервал оптимальных объемных и ценовых 

параметров, соответствующий состоянию со-
гласованности экономических интересов с 
минимальными рисками. Модель также си-
стемно описывает действие ценового меха-
низма в экономических отношениях обмена и 
конкуренции субъектов рынка.

Первое уравнение модели, имеющее ди-
намический характер, показывает импульс 
частных экономических интересов субъектов 

системы 
 

чdd

чss
ч RqP

RqPI
),(
),(

=  для переменных q 

(объем) и R (риски). При отсутствии риска  
( 1s dR R= = ) и s dq q=  импульс частных ин-
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тересов равен единице  1=чI , то есть данный 
критерий превращается в известное условие 
частичного рыночного равновесия (согласо-
вания частных интересов субъектов рынка).

Второе уравнение модели характеризует 
импульс коллективного (социально-инсти-
туционального) интереса субъектов системы 
 V
кI . При отсутствии риска 1s dR R= =  и вы-

полнении условия  1=V
кI  его решение опре-

деляет второе равновесное состояние при 
согласованном коллективном интересе субъ-
ектов рынка.

Геометрическая форма динамической мо-
дели обменных процессов представляется в 
виде пульсирующего объемного тела, состо-
ящего из комплекса объемов четырех тел, 
параметры которых задаются функциями 
рыночных цен предложения и спроса, а так-
же функцией «эквивалентной» цены спроса, 
с одним общим сечением, перпендикулярным 
оси q (рисунок 3).

Критерий согласования частных эконо-
мических интересов, заданный как целевой 
параметр  1→чI , характеризует экономич-
ность реализации этих интересов в отно-
шениях обмена, а также величину индекса 
Лернера, который определяет изменение 
прибыльности (рентабельности) продаж на 
рынке и степень рыночной концентрации: 
 

ч
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),(1 . Значению 

 1=чLI   соответствует рынок чистой конку-
ренции, находящийся в равновесном состоя-
нии. Максимизация индекса Лернера полно-
стью соответствует критерию максимизации 
прибыльности.

В тестовом примере равновесный объем, 
максимизирующий прибыль при Iч=1 в безри-
сковой ситуации, равен qeч=3000 тыс. ед./год.

Второе состояние равновесия – согласо-
ванности коллективного интереса субъек-
тов системы достигается при соблюдении  
условия:
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В безрисковом случае ( 1s dR R= = ) равно-
весный объем, определяемый по критерию 
согласованности коллективного интереса, со-
ставит для тестового примера qек = 4854,1 тыс. 
ед./ год. 

Таким образом, колебание между приори-
тетом частных и коллективного интересов 
субъектов рынка соответствует интервалу 
объемов купли-продажи товара qeч≤qx≤qeк, 
что для тестового примера составляет 
3000≤qx≤4854,1. 

Модельные параметры равновесных состо-
яний, соответствующие максимизации част-
ного и коллективного интересов субъектов 
отраслевого рынка, не сопоставимы (как не 
сопоставимы площадь фигуры и объем тела), 
поэтому их требуется привести в сопоста-
вимый вид. О решении этой теоретической 
задачи и развитии моделирования отноше-
ний обмена на отраслевом (межотраслевом) 
рынке через определение фрактального числа 
как коэффициента подобия (приведения) им-
пульсов частного и коллективного интересов, 
а также о переходе к волновой форме функ-
ций спроса и предложения, будет рассказано 
в следующем номере журнала.

(13)
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В современных условиях информационное 
обеспечение приобретает все большее значе-
ние для успешной финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. Информация ста-
новится важным инструментом конкурент-
ной борьбы и одной из основных составляю-
щих эффективной стратегии организации.

Под информационным обеспечением пони-
мается вся совокупность информации, цирку-
лирующей в организации, порождаемая в про-
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цессе ее деятельности и оказывающая влияние 
на результаты деятельности. При этом неваж-
но, в каком виде присутствует информация: в 
электронном, в форме бумажных документов 
или в виде знаний и навыков сотрудников. 

Современное значение роли информаци-
онного обеспечения процессов управления 
ориентируется не только на традиционные 
методы работы с информацией, но и на пер-
спективные (таблица).
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Таблица 
Традиционные и перспективные методы работы с информацией

Методы основные характеристики

Традиционные методы

Сбор и преобразование информации

Хранение и упорядочивание информации

Поиск и предоставление информации

Обработка информации

Перспективные методы

Интеллектуальный анализ информации

Интерпретация информации

Формирование управляющих воздействий

Управление объектами и процессами

На современный лад информационное обе-
спечение можно обозначить термином «ин-
форматизация».

Информатизация – организационный со-
циально-экономический и научно-техниче-
ский процесс создания оптимальных усло-
вий для удовлетворения информационных 
потребностей и реализации прав граждан, 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, об-
щественных объединений на основе форми-
рования и использования информационных 
ресурсов [1].

Информационный ресурс – это индивиду-
альные и коллективные экспертные знания, 
отдельные документы, отдельные массивы 
документов, а также документы и их масси-
вы, составляющие базы и банки данных, базы 
знаний, библиотеки, архивы, фонды, инфор-
мационные технологии и системы в опреде-
ленной предметной тематической области, 
которые удовлетворяют функциональным 
потребностям и запросам потребителей ин-
формации.

Информационная технология – процесс, 
использующий совокупность средств и мето-
дов сбора, обработки и передачи данных для 
получения информации о состоянии объек-
та, процесса или явления.

Для внедрения и эффективного использо-
вания информационных ресурсов и техноло-

гий необходимо разрабатывать стратегию ин-
форматизации, которая является составной 
частью общей стратегии компании.

Стратегия информатизации компании – 
это долгосрочный план (программа) внедре-
ния и развития информационных ресурсов, 
направленных на поддержку принятия пер-
соналом эффективных управленческих реше-
ний в рамках своих функциональных обязан-
ностей.  

Анализ существующей практики формиро-
вания информационно-управляющей среды 
организации показывает, что имеет место ряд 
факторов, негативно влияющих на процессы 
управления. В числе этих факторов:

•	 отсутствие системного подхода при про-
ектировании и создании систем управления;

•	 изолированность уровней управления 
бизнес-процессами;

•	 упрощенная трактовка функций инте-
грации;

•	 использование разнородных моделей 
представления данных;

•	 локальная автоматизация, порождаю-
щая сложности в обеспечении информацией 
лиц, принимающих решения, а также дубли-
рование и многократный ручной ввод дан-
ных.

Данный анализ показывает, что у руко-
водства отечественных компаний нет ком-
плексного подхода к информационному обе-
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спечению персонала, нет единой стратегии 
информатизации.

По мнению автора, комплексный подход 
должен реализовываться поэтапно в рамках 
стратегии информатизации и включать в себя 
следующие мероприятия:

1. Автоматизация бизнес-процессов.
2.  Внедрение современных информацион-

ных технологий на основе анализа физиче-
ского и морального устаревания существую-
щих информационных технологий.

3. Обеспечение полноты информационного 
покрытия для принятия эффективных управ-
ленческих решений.

Первый этап реализации стратегии инфор-
матизации включает построение базового 
единого информационного пространства и 
инфраструктуры, необходимых для дальней-
шего развития автоматизированных систем 
управления. Данный этап предполагает вы-
полнение следующих работ:

•	 стандартизация данных;
•	 стандартизация систем первичного сбо-

ра и обработки данных;
•	 внедрение горизонтально и вертикаль-

но интегрированных решений для процессов 
корпоративного управления;

•	 модернизация и развитие автоматизи-
рованных систем управления производствен-
ными процессами;

•	 модернизация телекоммуникаций;
•	 создание масштабируемой ИТ-инфра-

структуры.
Второй этап реализации стратегии инфор-

матизации включает в себя как инициативы 
по завершению выбранных на первом этапе 
направлений, так и ряд новых направлений 
работ, нацеленных на повышение эффектив-
ности управленческих решений и операци-
онной деятельности. Основные направления 
работ данного этапа включают:

•	 совершенствование систем первичного 
сбора и обработки данных;

•	 развитие корпоративного хранилища 
данных;

•	 совершенствование систем управления 
и телекоммуникаций.

Третий этап реализация стратегии инфор-
матизации направлен на повышение эффек-

тивности информационных технологий и 
предоставление комплексной информацион-
но-технологической поддержки корпоратив-
ным бизнес-процессам. Данный этап предпо-
лагает дальнейшее развитие информационных 
технологий и включает в себя следующие на-
правления работ:

•	 внедрение передовых систем управле-
ния развитием компании;

•	 внедрение инновационных систем 
управления компанией [2].

Главной целью стратегии информатизации 
является создание системы методов и техноло-
гий эффективного управления бизнес-процес-
сами организации средствами многоуровневой 
интегрированной информационно-управляю-
щей системы.

Под многоуровневой интегрированной 
информационно-управляющей системой по-
нимается комплекс интегрированных систем 
управления, которые комплексно, в едином 
информационном пространстве с распреде-
ленной архитектурой, поддерживают все ос-
новные аспекты оперативного, тактического 
и стратегического управления.

Составляющие компоненты многоуров-
невых интегрированных информационно-
управляющих систем:

1. Организационная интеграция – предпо-
лагает рациональное сочетание управленче-
ской деятельности по всем уровням иерархии 
многоуровневой интегрированной информа-
ционно-управляющей системы.

2.  Функциональная интеграция – обеспе-
чивает единство локальных целей функци-
онирования, согласованность функций и 
критериев эффективности всех подсистем. 
Требует разработки общей функциональ-
ной структуры системы управления. Уста-
навливает для каждой подсистемы критерии 
эффективности, модели функционирова-
ния, функциональные и информационные  
связи.

3. Информационная интеграция – требует 
единого подхода к сбору, представлению, хра-
нению и использованию информации на всех 
уровнях системы управления. Обеспечивает 
согласованный обмен данными между ком-
понентами системы.
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4. Программная интеграция – обеспечива-
ет совместное функционирование програм- 
много обеспечения, используемого для реше-
ния задач автоматизации управления.

5.  Техническая интеграция – объединяет 
средства и системы автоматизации. Позво-
ляет реализовать все направления интегра-
ции при распределенной обработке инфор-
мации [3].

Интеграция систем управления должна 
осуществляться как по отношению к про-
цессам, локализованным в рамках отдельных 
организационных уровней компании – вну-
триуровневая интеграция, так и процессов, 
сопутствующих межуровневому взаимодей-
ствию – межуровневая интеграция.

Важным фактором достижения главной 
цели стратегии информатизации является 
формирование системно обоснованных под-
ходов и методов проектирования, создания 
и внедрения высокоэффективных систем 

управления на базе перспективных информа-
ционных технологий и системных решений. 
Поэтому при формировании стратегии ин-
форматизации необходимо учитывать такие 
факторы, как:

•	 современные достижения в сфере ин-
формационных технологий;

•	 учет специфики деятельности компа-
нии при выборе конкретных ИТ решений;

•	 готовность и способность персонала к 
работе с новыми информационными техно-
логиями; 

•	 финансовые возможности компании, 
так как информационные ресурсы требуют 
значительных материальных затрат.

В заключение хотелось бы отметить, что 
отечественные компании должны уделять го-
раздо больше внимания, финансовых и тру-
довых ресурсов процессам информатизации, 
чтобы оставаться конкурентоспособными и 
рентабельными.
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В исследовательской литературе, посвя-
щенной развитию современной организа-
ции, можно встретить множество мнений о 
том, каким образом достигается ее устойчи-
вое конкурентное преимущество. Для дости-
жения такого преимущества организациям 
предлагается осваивать «рыночные силы», 
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приобретать некие специфические ресурсы, 
разрабатывать имеющиеся возможности [1; 
2; 3; 4 и др.]. 

К сожалению, большинство организаций 
не могут использовать эти предложения на 
практике по причине того, что путь к дости-
жению неоспоримых конкурентных преиму-
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ществ до сих пор остается неясным. Проведя 
анализ литературы, автор столкнулся с инте-
ресным мнением западных ученых о том, что 
основным источником конкурентного пре-
имущества является не какой-то единствен-
ный фактор или возможность, а синергия, 
возникающая при использовании существу-
ющих возможностей организации.

Исследователи выявляют несколько ос-
новных видов конкурентных преимуществ, 
которые могут возникать в результате си-
нергии. Например, в качестве конкурентного 
преимущества может выступать как синергия 
в сфере позиционирования товара на рынке, 
так и синергия между имеющимися в органи-
зации ресурсами. Общеизвестно, что в этой 
области выделяются две доминирующие на-
учные школы: школа конкурентного анализа 
(или рыночного позиционирования) и школа 
ресурсного подхода (возможностей фирмы). 
Рассмотрим, как определяют конкурентное 
преимущество каждая из этих школ.

Школа рыночного позиционирования ори-
ентируется главным образом на особенности 
рыночной конкуренции. Наиболее извест-
ным представителем этой школы является 
М. Портер [1; 5; 6]. В своих исследованиях 
он утверждает, что конкурентное преимуще-
ство наилучшим образом достигается через 
правильное позиционирование товаров, про-
изводимых той или иной фирмой. В частно-
сти, организация должна находить рыночные 
ниши, в которых она может применять стра-
тегию дифференцированного продукта, или 
использовать стратегию низкой себестоимо-
сти (или комбинацию обеих стратегий), что 
обеспечит ей высокую рентабельность про-
даж. При этом внимание должно уделяться 
рыночным нишам, в которых фирма будет 
иметь защиту от отраслевых проблем и угроз 
со стороны конкурентов.

Школа ресурсного подхода ориентирова-
на на внутренние возможности организации. 
Приверженцами данной школы считаются 
Г. Хамел, К. Прахалад, Дж. Барни, Дж. Д. Тис и 
др. [2; 3; 4]. Они утверждают, что конкурент-
ное преимущество получают в первую очередь 
те фирмы, которые имеют в своем распоряже-
нии редкие ресурсы или какие-либо уникаль-

ные возможности развития. По их мнению, 
эффективная организация должна обладать 
определенными ценными ресурсами, такими, 
например, как ключевые патентные разработ-
ки, уникальные технологические процессы 
или административные возможности для соз-
дания особо востребованных и, следователь-
но, прибыльных предложений.

Каждый источник конкурентного преиму-
щества используется в настоящем времени и 
оказывает влияние на будущее планирование 
деятельности организации. В первом случае 
фирма пытается извлечь максимальную вы-
году из существующих преимуществ, наи-
лучшим образом использовать имеющиеся 
возможности. Это может быть, например, рас-
пределение ресурсов на весь набор сопутству-
ющих товаров, сегментов рынка или клиентов, 
а также интегрированное использование име-
ющихся решений, адаптированных к конкрет-
ному рынку, отрасли или клиенту. 

Во втором случае фирма стремится продлить 
жизнь имеющимся конкурентным преимуще-
ствам, а также создавать новые. Для этого кон-
курентоспособные позиции должны постоянно 
обновляться, а время использования ресурсов и 
возможностей – продлеваться. Таким образом, 
конкурентное преимущество сможет просуще-
ствовать дольше, если оно постоянно адапти-
руется, обновляет возможности и расширяет 
положение фирмы на рынке, в том числе, на ос-
нове существующих позиций и ресурсов. 

Однако определение конкурентных преиму-
ществ, предлагаемое рассмотренными науч-
ными школами, не объясняет, каким образом 
их можно реализовать на практике. С этой це-
лью можно обратиться к трудам американско-
го исследователя Д. Миллера [7] и попытаться 
выявить некоторые типы синергии, используя 
которые, организации могут получить источ-
ники конкурентного преимущества. 

Во-первых, это возможности синергии взаи-
модополняемых ресурсов, например, техноло-
гий, сырья, персонала и др., которые позволяют 
их объединять или сочетать друг с другом в це-
лях повышения эффективности производства.

Во-вторых, это синергия нескольких целе-
вых рынков, которые могут обслуживаться 
общими ресурсами и возможностями.
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В-третьих, это синергия идей и инноваций 
из одной категории либо взаимозаменяемых, 
которые могут использовать общие исследо-
вательские ресурсы. 

В-четвертых, это синергия планирования, 
когда используется так называемое «много-
мерное» планирование, позволяющее выяв-
лять синергетический эффект на стадии за-
рождения проектов. 

По мнению авторов, синергия в большей 
степени выступает как взаимодополняемость 
ресурсов в организации. Каждая возмож-
ность синергии имеет целью реализовать 
определенный набор связанных конкурент-
ных преимуществ.

Синергия между человеческими ресур-
сами, новыми технологиями и свойствами 
выпускаемого продукта может создать зна-
чительное преимущество при рыночном по-
зиционировании. Например, если фирма бу-
дет предлагать продукты, ориентированные 
на определенный сегмент рынка, обладающие 
дополнительными возможностями и подкре-
пленные сопутствующими товарами, это по-
зволит ей захватить наиболее прибыльные 
сегменты рынка. Возможности такой продук-
товой интеграции усиливаются в настоящее 
время, когда все больше потребителей ориен-
тированы на унифицированные товары.

Чем больше размер организации, тем 
больше она имеет возможностей для взаи-
модополняемости ресурсов и, следователь-
но, синергии. Однако синергия может быть 
реализована только тогда, когда менеджеры 
стремятся к ее выявлению и созданию и мо-
гут гарантировать наличие ресурсов для ее 
достижения.

Все четыре вида синергии дают возмож-
ность получить конкурентное преимущество. 
Однако следует заметить, что все они подраз-
умевают довольно серьезные организаци-
онные изменения в области планирования 
деятельности фирмы. Традиционное плани-
рование предполагает, что организации раз-
рабатывают планы развития, ориентирован-
ные либо на отдельные виды деятельности, 
либо на отдельные виды продукции. Такой 
подход не даст возможности использовать 
положительный эффект синергии. 

Можно говорить о том, что необходимы 
новые формы планирования, которые объе-
динят технологические и человеческие ресур-
сы всей организации. Планирование также 
должно объединять новые проекты, требую-
щие инвестирования, с уже действующими 
проектами, приносящими стабильный доход. 

В этих целях исследователи предлагают ис-
пользовать так называемое «многомерное» 
планирование [7], которое предполагает учи-
тывать как можно больше аспектов деятель-
ности организации и определять возможно-
сти синергии между ними. Отличия между 
организацией традиционного ресурсно-ори-
ентированного планирования и многомерно-
го планирования отражены в таблице.

В процессе реализации процесса «много-
мерного» планирования можно условно вы-
делить несколько этапов. 

К первому этапу можем отнести определе-
ние приоритетных возможностей синергии. 
На этой стадии менеджеры должны опреде-
лить набор возможностей, которые могут 
стать взаимодополняемыми, выявить среди 
них приоритетные ключевые возможности 
и решить, каким образом можно обеспечить 
их коллективное согласование. Затем необхо-
димо определить, какие механизмы должны 
быть созданы, чтобы обеспечить реализацию 
данных возможностей.

Вторым этапом можно считать создание 
условий для появления синергии. Мощным 
источником синергии при этом является 
увеличение размеров организации. Потен-
циалом для роста синергии будет также ос-
воение новых рынков или сегментов рынка. 
Но простое увеличение размеров организа-
ции не является достаточным условием для 
возникновения синергии, которая может 
происходить только там, где существует вза-
имодополняемость среди рыночных возмож-
ностей, среди ресурсов, а также между ними. 
Чем больше у фирмы связанных между со-
бой сегментов рынка, тем большую выгоду 
она может получить при реализации своей 
продукции, следовательно, тем больше по-
тенциал для создания синергизма. То же са-
мое касается взаимодополняемости среди 
продуктов и возможностей. 
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Таблица
Организация традиционного ресурсно-ориентированного планирования и «многомерного» 
планирования (по Д. Миллеру [7, p. 400])

Критерий Традиционное планирование «Многомерное» планирование

Идентификация (распознавание) и определение приоритетных возможностей

Типы возможностей Главным образом внутренние аспек-
ты, неизменяемые

Внутренние и внешние аспекты, измен-
чивые, возникающие

Процесс распознавания 
возможностей

Сверху вниз; нерегулярно Сверху вниз, снизу вверх, поперечный; 
непрерывный

Особенности 
возможностей

Заложенные в миссию Заложенные в планирование

Критерии выбора 
приоритетов

В соответствии с ростом и рентабель-
ностью (выгодностью, доходностью, 
прибыльностью); стабильные

В соответствии с преимуществом и 
синергическим потенциалом; развива-
ющиеся

Построение регламента (регулирование) и обязательств (распределение прав и полномочий)

Основа организации Проблемы Проблемы и возможности

Ответственность Согласно отдельным проблемам; 
хорошо определенные обязанности, 
единоначалие

Согласно проблемам и многомерным 
возможностям; многоаспектные обязан-
ности, несколько руководителей

Размещение 
(распределение) ресурсов

Неизменяемое, согласно требуемым 
размерам

Изменчивое, согласно требуемым раз-
мерам и многообразию возможностей

Стимулирование производительного (продуктивного) взаимодействия

Взаимодействие систем 
(структур)

Главным образом внутри 
подразделений, естественная 
взаимозависимость

Внутри и между подразделениями, 
взаимовыгодная взаимозависимость

Культура Нормы измеренного превосходства 
(определена иерархия)

Нормы распределенного и организаци-
онного превосходства

Пересекающееся 
сотрудничество между 
подразделениями

Когда необходимо Постоянно; посредством здоровых меж-
личностных коммуникаций

Управление 
взаимодействиями

Иерархия, определенный (общепри-
нятый порядок), комиссии

Применять удачные разрешения кон-
фликтов и использовать навыки процес-
са решения проблем

Информационные 
системы

Основаны на стоимости (издержках) 
и занятости (обязанностях) 
подразделений

Многофакторные и основаны на воз-
можностях

Творческие гибкие ресурсы

Преданные организации и подразде-
лению люди, знания и материальное 
имущество

Ресурсы делают возможным усиление 
использования внешних факторов: раз-
носторонних людей, приобретаемого 
опыта, взаимозаменяемого материаль-
ного имущества
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Следующим этапом можно считать опреде-
ление приоритетных возможностей развития 
организации. На данной стадии менеджерам 
следует выделить наиболее перспективные 
возможности и наметить пути их реализа-
ции. При этом следует обращать внимание 
не только на прогнозируемую прибыль, но и 
на степень взаимосвязи потребляемых ресур-
сов, используемых рынков. При выборе при-
оритетов также необходимо учитывать мис-
сию и стратегию развития организации.

Хотя предварительная возможность устано-
вить некоторые виды синергии определяется 
высшим менеджментом, следует подчеркнуть, 
что вероятность выявления новых возмож-
ностей может быть особенно продуктивна, 
когда существует активное взаимодействие 
между рынком и организацией. Когда имеется 
много точек соприкосновения с клиентами, то 
увеличивается вероятность разработки новых 
рыночных идей, процессов реализации, новых 
видов продукции. Если организация обладает 

необходимыми для этого ресурсами, то идеи 
превращаются в реализуемые возможности. 
Иными словами, большинство идей возмож-
ной синергии не являются результатом реа-
лизации главной стратегии, но создаются и 
адаптируются людьми, взаимодействующими 
на всех уровнях организации.

Таким образом, синергия может быть ис-
точником серьезного конкурентного преиму-
щества, и при этом ее многомерная природа 
требует новых способов планирования дея-
тельности современных организаций. Необ-
ходимо планировать создание всевозможных 
условий для получения синергии, в частно-
сти: определять необходимые материальные 
и человеческие ресурсы, учитывать распреде-
ление полномочий и ответственности между 
работниками, а также их мотивацию к со-
трудничеству друг с другом. Такой подход к 
планированию позволит не только использо-
вать уже существующую синергию, но и соз-
давать ее новые эффективные варианты.
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В середине 50-х гг. XX в. экономисты и уче-
ные считали основополагающими и влия-
ющими на развитие страны экономические 
факторы. Однако в процессе прогресса и мно-
гочисленных исследований экономисты приш-
ли к единому мнению, что ключевая фигура в 
развитии экономики – человек. Быстрый рост 
технологического и информационного про-
гресса общества, формирование  инноваци-
онной экономики привели к преобразованию 
всех сторон жизнедеятельности, к формирова-
нию нового образа жизни людей. 

Тенденции общественного развития в на-
стоящее время показывают изменение места и 
роли человека в экономике, интеллект выделя-
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анализ имеющихся представлений о сущности и основных характеристи-
ках человеческого потенциала. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, сущность, характеристика, 
этапы формирования, категории.

Abstract. 
The author analyses works by outstanding economists who explored the concept 
“human resource”. The article discusses various approaches to defining the place 
and role of the human resource in the economy. The author analyses the existing 
notions about the essence and the basic characteristics of human potential.

Key words: human potential, essence, characteristics, stages of formation, cate- 
gories.

ется как фактор прогресса, в результате появля-
ется понятие «человеческий капитал». Именно 
благодаря данному понятию, по мнению запад-
ных исследований, можно наблюдать динамику 
роста качества жизни общества.

Несмотря на уже сложившееся понимание 
термина «человеческий капитал», автор видит 
целесообразность в более глубоком исследова-
нии данного вопроса. Изучая научные труды и 
публикации, посвященные изучению челове-
ческого капитала, можно сделать вывод, что не 
существует однозначного определения данно-
го термина, так как в научной литературе ему 
присваиваются разные характеристики и опи-
сываются разноплановые составляющие. Ис-
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следованию сущностной характеристики че-
ловеческого капитала посвящено множество 
работ зарубежных и отечественных эконо-
мистов У. Петти, А. Смита, А. Маршалла,  
Т. Шульца, Г-С. Беккера, Р. Солоу, А. И. Добры-
нина, С. А. Дятлова, М. М. Критского, И.Т. Ко-
рогодина и др.

Автор считает, что начать исследование 
необходимо с рассмотрения принятых опре-
делений термина «человеческий капитал», 
которые наиболее часто можно встретить в 
научной литературе. 

Уильям Петти, один из основоположников 
классической политической экономии в Ан-
глии, в своем труде «Политическая арифме-
тика» отдельно выделяет идею о ценности че-
ловека как экономического ресурса [1]. По его 
мнению, богатство общества зависит от рода 
занятий и способности человека к труду, к 
тому же прослеживается мысль о том, что вло-
жения в образование выгодны, так как благо-
даря им повышается производительность тру-
да экономически активного человека.

Теодор Шульц (1902–1998), лауреат Но-
белевской премии по экономике, в одной из 
своих основных работ «Теория человеческого 
капитала»  утверждал, что данный вид капи-
тала может накапливаться и воспроизводить-
ся. При этом предполагается, что вложения 
средств в человеческий капитал производят-
ся для получения в будущем больших дохо-
дов. Инвестиции в создание и развитие этого 
вида капитала являются важным составля-
ющим для семьи и всего общества. Ученый 
одним из первых ввел понятие человеческого 
капитала как производительного фактора и 
внес большой вклад для понимания роли че-
ловеческого капитала как главного двигателя 
и фундамента индустриальной и постинду-
стриальной экономик [2].

Гари-Стэнли Беккер (1930), американский 
экономист, лауреат Нобелевской премии по 
экономике (1992), определил человеческий ка-
питал как совокупность навыков, знаний и 
умений человека, исследовал структуру рас-
пределения личных доходов, возрастную их 
динамику, неравенство в оплате мужского и 
женского труда и т. д. К тому же, ученый оценил 
экономическую эффективность образования, в 

частности, для самого работника. Ученый счи-
тал целесообразным работнику вкладываться 
самостоятельно в повышение своей квалифи-
кации, тем самым увеличивая свою произво-
дительность. Беккер продвигал идею, что вло-
жения в отдельного человека прибыльнее, чем 
вложения в основной капитал [3].

Помимо зарубежных экономистов, изучени-
ем понятия и теории человеческого капитала 
занималась и отечественная наука. Мнение ав-
тора наиболее близко понятиям А. И. Добрыни-
на, С. А. Дятлова, М. М. Критского, И. Т. Коро-
година, С. М. Климова. Рассмотрим подробнее 
их исследования и разработки.

В своих исследованиях А. И. Добрынин от-
мечает, что в структуре производительных 
сил человека необходимо различать две сто-
роны: рабочую силу (способность к труду) 
и потребительскую силу (способность к по-
треблению). Он понимает под человеческим 
капиталом имеющийся у человека запас не 
только здоровья, знаний, навыков, но и спо-
собностей, мотиваций, которые содействуют 
росту его производительности труда и влия-
ют на рост доходов.

С. А. Дятлов считает, что важнейшими 
свойствами, которыми обладает личность, 
является способность к труду и к потребле-
нию, входящие в структуру производитель-
ных сил человека.

М. М. Критский, выдающийся экономист 
России, первым в стране опубликовал моно-
графию по исследуемой автором теме, что по-
служило новым толчком в развитии данного 
направления. По его мнению, человеческий 
капитал воплощает в себе потребительскую и 
производственную силы и в процессе развития 
проявляется как итог исторического движения 
общества к его современному состоянию. 

И. Т. Корогодин считает, что суть капитала 
выражается через его накопление. Все нако-
пленные средства – информационные, матери-
альные, денежные – являются капиталом, бла-
годаря которому человек рассчитывает извлечь 
доход. Именно поэтому человеческий капитал 
представляет собой не врожденные, а приоб-
ретенные свойства человека. Он не рождается 
с уже готовым капиталом, воспитание, образо-
вание, информационное поле человека – все это 



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

55Петербургский Экономический журнал  •  № 2  •  2014

влияет на процесс жизнедеятельности каждого 
индивидуума. В данном случае, врожденные 
свойства могут выступать лишь в качестве фак-
тора, способствующего плодотворному форми-
рованию человеческого капитала [4].

С. М. Климов определяет человеческий ка-
питал как совокупность интеллектуальных 
и творческих способностей, знаний, умений 
и практических навыков, накопленных в про-

цессе образования и  практической деятель-
ности человека. Им были выделено несколько 
основных компонентов человеческого капита-
ла, таких как интеллектуальные ресурсы лич-
ности, его жизненные ресурсы, психологиче-
ский, физический и социальный потенциал.

Приведенный выше теоретический мате-
риал можно представить наглядно в виде та-
блицы 1.

Таблица 1
Сравнение различных подходов к определению понятия «человеческий капитал»

№  
п/п Автор Главная идея

1 У. Петти Идея о ценности человека как экономического ресурса, Богатство общества за-
висит от рода занятий и способности человека к труду; вложения в образование 
выгодны – повышается производительность труда 

2 Т. Шульц Человеческий капитал может накапливаться и воспроизводиться. При этом 
предполагается, что вложения средств в человеческий капитал производятся для 
получения в будущем больших доходов. Инвестиции на создание и развитие че-
ловеческого капитала являются важным составляющим для семьи и для всего 
общества

3 Г-С. Беккер Перенес понятие человеческого капитала на микроуровень, определил, что это 
совокупность навыков, знаний, умений человека, оценил экономическую эффек-
тивность образования для самого работника. Вложения в человека выгоднее вло-
жений в основной капитал

5 А. И. Добрынин,
С. А. Дятлов

Выделили рабочую силу (или способность к труду) и потребительскую силу 
(способность к потреблению). Запас здоровья, знаний, навыков, способностей, 
мотиваций влияет на рост производительности труда и доходов

6 М. М. Критский Человеческий капитал – конкретная форма жизнедеятельности, она как итог 
исторического движения общества 

7 С. М. Климов Человеческий капитал как совокупность интеллектуальных и творческих спо-
собностей, знаний, умений и практических навыков, накопленных в процессе 
образования и профессиональной деятельности

8 И. Т. Корогодин Суть капитала – его накопление. Человек не рождается с уже готовым капита-
лом, он создается в процессе жизнедеятельности каждого индивидуума, врож-
денные свойства могут выступать лишь в качестве фактора, способствующего 
плодотворному формированию человеческого капитала

    
По мнению автора, по данным таблицы 1 

можно проследить множество дополняющих 
друг друга определений исследуемой эконо-
мической категории, ориентированных на 
описание основных свойств и сущностных ха-
рактеристик капитала. Так, ряд экономистов –  
представителей школы классической политиче-
ской экономии, таких как Т. Шульц, Г. Беккер и 
др. в своих трудах соотносят капитал со стои-

мостью, приносящей прибавочную стоимость, 
опираясь при этом на концепцию создания при-
бавочного продукта, а также на особенности 
производственных отношений людей в процес- 
се общественного производства. М. М. Крит-
ский, В. Н. Костюк и С. М. Климов считают 
главными составляющими индивидуальные 
качества, приобретенные свойства человека, 
интеллектуальный и творческий потенциал.
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На основании вышеизложенного, можно 
выделить этапы формирования категории «че-
ловеческий капитал», которые позволят нам 
проследить процесс эволюции исследуемого 
понятия в экономике. На первом этапе состав 
человеческого капитала включал только об-
разование. На втором этапе в него постепенно 
включили воспитание, образование, знания 
(науку), здоровье, информационное обслужи-

вание, культуру и искусство. На третьем этапе 
развития были добавлены инвестиции в со-
ставляющие, обеспечивающие безопасность 
людей, подготовку эффективной элиты, фор-
мирование и развитие гражданского общества, 
повышение эффективности институциональ-
ного обслуживания, инвестиции в повышение 
качества жизни населения и в приток капитала 
извне в данную страну или регион [5].

Таблица 2
Составляющие развития человеческого капитала

Первый этап Второй этап Третий этап

Образование Образование.
Наука.
Культура и искусство.
Воспитание.
Здравоохранение.
Информационное обслуживание

Образование.
Наука.
Культура и искусство.
Воспитание.
Здравоохранение.
Информационное обслуживание.
Институциональное обслуживание.
Экономическая свобода.
Безопасность.
Подготовка элиты

Автор согласен с мнением специалистов в 
том, что понятие человеческого капитала ста-
ло всеобъемлющим, представляющим из себя 
не только научные знания, которым обладает 
человек, но и захватывающие его внутренние 
качества и даже уровень комфорта и безопас-
ности. Необходимо особо отметить выводы 
И. Т. Корогодина и С. М. Климова, которые 
считают основными компонентами челове-
ческого капитала индивидуальные качества, 
приобретенные свойства человека, интеллек-
туальный и творческий потенциал.

Как представляется, человеческий капитал в 
широком понимании формируется за счет на-
правления инвестиций в повышение уровня и 
качества жизни населения в целом и в обеспе-
чение комфортности и эффективности интел-
лектуального и управленческого труда.

Человеческий капитал, являясь частью со-
вокупного капитала, представляет собой на-
копленные затраты на общее образование, 
специальную подготовку, здравоохранение, 

перемещение рабочей силы. Виды «человече-
ского капитала» экономисты классифициру-
ют по видам затрат, инвестиций в человече-
ский капитал. В связи с этим И. В. Ильинский 
выделяет следующие составляющие: 

а) капитал образования;
б) капитал здоровья;
в) капитал культуры. 
Автор раскрывает приведенные выше типы 

человеческого капитала. Основным типом 
является капитал образования. Как и другие 
типы капитала, образование представляет 
собой единовременные затраты ресурсов, на-
правленные на увеличение производитель-
ности в будущем [6]. Но в отличие от инве-
стиций в другие формы капитала инвестиции 
в образование имеют частный характер, они 
индивидуальны. Эта связь и делает капитал 
человеческим. Исследователи человеческого 
капитала исходят из представления, что при 
вложении средств в подготовку и образова-
ние учащиеся и их родители ведут себя раци-
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онально, взвешивая соответствующие выго-
ды и издержки.

Капитал здоровья выражается через инве-
стиции в человека для формирования, под-
держания и улучшения его здоровья и ра-
ботоспособности в течение всего периода 
времени. Инвестиции в здоровье, его охрана, 
способствующие сокращению заболеваний и 
смертности, направлены на продление трудо-
способной жизни человека, следовательно, и 
времени функционирования человеческого 
капитала.

Капитал культуры – это языковая и куль-
турная осведомленность человека, богат-
ство в форме знаний или идей, которые уза-
конивают статусы и власть, поддерживают 
установленный социальный порядок, суще-
ствующую в обществе иерархию. Культур-
ный капитал индивида характеризуется не-
сколькими показателями: интеллектуальная 
культура (интеллектуальный капитал), об-
разовательная культура (образовательный 
капитал), морально-нравственная культура 
(морально-нравственный капитал), симво-
лическая культура (символический капитал), 
социальная культура (социальный капитал).

Следовательно, степень отдачи от при-
менения человеческого капитала зависит от 
индивидуальных интересов человека, от его 
решений, материальной и моральной заин-

тересованности, мировоззрений, от общего 
уровня его культуры.

В заключение отметим, что в настоящее 
время, с точки зрения экономической осно-
вы формирования человеческого капитала, 
предприятия, осознающие ценность челове-
ческого фактора и относящиеся к нему как 
к капиталу и как к ресурсу, работающему на 
повышение экономической стоимости, яв-
ляются наиболее перспективными и более 
конкурентоспособными. Таким образом, 
происходит обмен между человеком, пред-
лагающим свой труд, свои навыки, профес-
сионализм, то есть свой капитал, и предпри-
нимателем, приобретающим этот капитал в 
актив своего предприятия. Можно сделать 
вывод, что человеческий капитал – фактор 
конкурентоспособности, экономического ро-
ста и эффективности, так как помимо того, 
что благодаря человеку рабочий процесс про-
исходит вообще, сильная, целеустремленная 
команда, объединенная единой идеей и на-
целенная на результат, работает на прирост 
стоимости компании. Лояльность клиентов, 
торговая марка, инновационные подходы, 
корпоративный климат – все эти факторы яв-
ляются составляющими процесса увеличения 
стоимости предприятия и недостижимы ни-
каким другим путем, кроме как вложениями 
человеческого капитала.
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Туризм представляет собой неотъемлемую 
часть жизни общества, являясь в современ-
ную эпоху феноменом мирового масштаба.  
В условиях глобализации современного мира 
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он выступает как сложное многогранное со-
циально-экономическое явление. 

С экономической точки зрения туризм –  
это особый вид потребления туристами ма-
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териальных благ, услуг и товаров, который 
выделяется в отдельную отрасль хозяйства, 
обеспечивающую туриста всем необходи-
мым: транспортными средствами, объектами 
размещения и питания, культурно-бытовы-
ми услугами, развлекательными мероприяти-
ями. В мировой экономике он прочно занял 
позиции одной из крупнейших, высокодоход-
ных и наиболее динамично развивающихся 
отраслей. Сегодня туризм представляет со-
бой мощную мировую индустрию, занимаю-
щую до 10% мирового валового продукта.

Однако туризм еще и социокультурное 
явление, сфера социальных отношений и 
культуры. В области социальных отношений 
туризм может претендовать на некий струк-
турообразующий уровень в связи с тем, что 
каждый пятнадцатый человек в мире, так или 
иначе, связан с индустрией туризма. Во мно-
гих странах мира именно за счет туризма соз-
даются новые рабочие места, поддерживается 
высокий уровень жизни населения, создают-
ся предпосылки для улучшения платежного 
баланса страны. Необходимость развития 
индустрии туризма способствует повыше-
нию уровня образования, совершенствова-
нию системы медицинского обслуживания 
населения, внедрению новых средств распро-
странения информации и т. д. 

В области культуры туризм способствует 
сохранению культурного достояния регионов, 
их традиций, промыслов, самобытности, вос-
становлению и сохранению историко-куль-
турных памятников. Туризм, будучи явлением 
мировой культуры, способствует, в свою оче-
редь, раскрытию и постижению различных 
сторон и характеристик самой культуры: ее 
сущности, видов, форм и функций в «живом» 
виде. Массовое развитие туризма позволяет 
миллионам людей расширить знания по исто-
рии своего отечества и других стран, познако-
миться с достопримечательностями, культу-
рой, традициями той или иной страны. 

Одним из важнейших направлений стра-
тегического развития туризма является его 
культурно-познавательный вектор, который 
отнесен экспертами ООН к наиболее попу-

лярным видам туризма на ближайшие 20 лет. 
Его философия – личное открытие человеком 
исторических мест и памятников, восприятие 
великого художественного наследия, эсте-
тическое переживание и духовное обогаще-
ние, возвышенное отношение к подлинникам 
мировой цивилизации. В то же время – это 
прямое общение людей, возникновение взаи-
мопонимания между ними, уважение к иной 
культуре.

По оценкам экспертов, на фоне превраще-
ния туризма в одну из ведущих отраслей эко-
номики культурно-познавательный туризм 
может стать в этом процессе главным. Ведь 
уже сейчас, например, без культурной про-
граммы не обходятся ни деловые, ни спортив-
ные форумы.

Сегодня культурно-познавательный ту-
ризм находится на подъеме во всех странах 
мира. Этот вид туризма составляет около 40% 
международного туризма и генерирует около 
35 млн ежегодных туристских поездок в Евро-
пе. По данным Всемирной торговой органи-
зации, к 2020 г. количество путешествующих 
с целью знакомства с культурным наследием 
разных стран и народов достигнет более 2,5 
млрд чел. [1].

Культурно-познавательный туризм на всем 
протяжении истории развития российского 
туризма являлся наиболее развиваемым и 
востребованным направлением. Эта тенден-
ция сохранилась и на сегодняшний день –  
культурно-познавательный туризм продол-
жает сохранять лидирующие позиции среди 
других видов туризма.

В современных условиях культурно-позна-
вательный туризм развивается по различным 
традиционным направлениям в соответствии 
с его основными разновидностями: профес-
сиональный (например, поездка на гастроли); 
специализированный (удовлетворение куль-
турных потребностей является главной це-
лью); сопутствующий (удовлетворение куль-
турных потребностей – одна из побочных 
сторон); квазитуризм (перемещение местных 
жителей-экскурсантов в пределах региона с 
культурно-познавательными целями) и т. д. 
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Вместе с тем реалии современной действи-
тельности предопределяют появление и даль-
нейшее развитие целого ряда принципиально 
новых видов культурно-познавательного ту-
ризма (например, бэкпэкерский и виртуаль-
ный туризм, кинотуризм) и инновационных 
технологий его обеспечения (например, трэ-
вел-журналистика, туристский консалтинг, 
научно-экспедиционное обеспечение и т. д.).

Сегодня одной из главных тенденций в 
туристическом бизнесе является переход от 
групповых форм к индивидуальным путе-
шествиям. Потребители все чаще отказы-
ваются от профессиональных услуг фирм-
туроператоров и самостоятельно планируют 
и организуют свои турпоездки, используя для 
этого главным образом возможности интер-
нет-ресурсов. Это означает, что туроперато-
ром в последнее время становится сам турист. 
Этим и объясняется растущая популярность 
в последние годы бэкпэкерского туризма. 

Бэкпэкинг (от англ. backpack – рюкзак) –  
термин, обозначающий путешествия, со-
вершаемые туристом (бэкпэкером) за отно-
сительно небольшие деньги, который чаще 
всего принципиально отказывается от услуг 
туроператоров. Такие туристы используют 
для этого все информационные возможно-
сти Интернета, льготы и скидки, предостав-
ляемые транспортными перевозчиками (рас-
продажи и специальные акции, бонусные 
мили и т.  д.), услуги бюджетных авиакомпа-
ний-дискаунтеров, а также автостоп. В пути 
туристы-бэкпэкеры стараются ночевать в от-
носительно недорогих гостиницах, хостелах 
и кемпингах, а также в домах местных жите-
лей. Питаются обычно они  в недорогих кафе 
и бистро, простых столовых, а также у самих 
местных жителей [2].

Одной из главных отличительных особен-
ностей этого вида путешествий являются 
глубокое погружение в реальную жизнь не-
знакомой дестинации и активное общение 
с ее жителями. Изменение понятия о тури-
сте как о полноправном участнике процес-
са производства турпродукта формирует и 
новое представление о туристической ин-

фраструктуре. В новом понимании тури-
стическая инфраструктура – это не столько 
места размещения, общественного питания 
и объекты показа, а скорее то, что помогает 
туристу-туроператору производить турпро-
дукт – информационная инфраструктура. 
Значимость современной инфраструктуры 
туризма теперь смещается от традиционных 
представлений (аэропорты, вокзалы, отели, 
рестораны, пляжи и т. д.) к объектам, где фор-
мируется и передается информация, обуслов-
ленная высшими потребностями и развиваю-
щими мотивациями потребителей.

В новой модели турбизнеса процесс про-
изводства турпродукта идет от клиента, его 
желаний, ожиданий, интересов, то есть от 
продукта, которого еще нет. В этой ситуации 
клиент выступает не только как по требитель, 
но и как туроператор, создающий турпакет, и, 
соответственно, как полноправный участник 
процесса производства турпродукта [3].

Указанные обстоятельства обусловливают 
определенную перестройку туристического 
бизнеса и вместе с тем предоставляют ему 
новые возможности. Ведь туристы-бэкпэке-
ры, путешествующие самостоятельно, нуж-
даются в соответствующем обеспечении их 
поездки. А это, в первую очередь, информа-
ционное обеспечение (путеводители и кар-
ты, порталы и сайты, кино- и видеофильмы 
и т.  п.), а также консалтинговое, юридиче-
ское, банковское, страховое, медицинское 
обеспечение и т. д.

Туризм в современных условиях представ-
ляет собой явление глобального трансна-
ционального масштаба. В связи с широким 
распространением Интернета и развитием 
других новых технологий, прежде всего те-
лекоммуникационных и информационных, 
появился такой принципиально новый вид 
туризма как виртуальный. Виртуальный ту-
ризм – это пассивная форма туризма, позво-
ляющая, не выходя из дома, посетить самые 
удивительные и экзотические места нашей 
планеты и вне ее. Им занимаются прежде все-
го самые любознательные. Вместе с тем им 
могут воспользоваться и те, у кого поехать 
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в путешествие нет возможности (инвалиды, 
престарелые и необеспеченные люди, по со-
ображениям безопасности и т. д.). Но чаще 
всего в виртуальные туры отправляются те, 
кто собирается посетить ту или иную страну 
в ближайшем будущем для того, чтобы окон-
чательно определиться с тем или иным вари-
антом путешествия. 

В настоящее время виртуальный туризм 
чрезвычайно многообразен, он характеризу-
ется неимоверно большим количеством раз-
личных форм, технологий и их вариаций. Но 
по-прежнему в этом плане одной из наиболее 
массовых является аудитория телезрителей. 
Современное телевидение позволяет своим 
зрителям сегодня в подавляющем большин-
стве смотреть от нескольких десятков до не-
скольких сотен телеканалов с превосходным 
качеством изображения, в том числе в цифро-
вом формате. Среди этих каналов достаточно 
много специализированных, посвященных 
туризму и путешествиям. В России телезри-
тель может теперь при желании практически 
круглосуточно смотреть такие всемирно из-
вестные зарубежные телеканалы, как Dis-
covery, National Geographic, Animal Planet, 
Travel Channel, Travel and Adventure и др. До-
статочно много в российском телевидении и 
наших отечественных каналов, работающих 
по этой тематике: «Моя Планета», «Клуб пу-
тешествий», «Телепутешествия-HD», «RBN –  
Туризм», Russian Travel Guide, «Охота и ры-
балка» и т. п. Необходимо учитывать, что 
по другим телеканалам также показываются 
специальные передачи и демонстрируются 
отдельные фильмы, которые связаны с туриз-
мом и путешествиями, в том числе создавае-
мые всемирно известными компаниями, на-
пример, BBC или Universal. 

Виртуальный туризм в наши дни стал еще 
более популярным, благодаря Интернету. Се-
годня с его помощью, и в частности «Гугл» и 
«Яндекс» карт, создаются и демонстрируются 
виртуальные туры и путешествия практически 
во все уголки нашей планеты. Они создаются 
как специальными компаниями-разработчи-
ками, так и пользователями интернет-ресурсов 
самостоятельно. С помощью этих технологий 

можно просматривать спутниковые фотогра-
фии и карты местности, а также транспортных 
коммуникаций, самостоятельно прокладывать 
маршруты следования, любоваться панорама-
ми улиц и фото объектов туристского инте-
реса и т. д. Имеются специальные программы 
(например, проект «Гугл» Art Project), с помо-
щью которых можно совершать виртуальные 
экскурсии по всемирно известным музеям, 
включая Эрмитаж и Третьяковскую галерею, 
и любоваться шедеврами культуры и искус-
ства. Кроме виртуальных туров по странам и 
континентам, с помощью современных интер-
нет-технологий можно также путешествовать 
в водных глубинах, просматривая трёхмерную 
карту дна океанов и морей, или в космическом 
пространстве, изучая расположение звезд и 
планет во Вселенной или исследуя поверхно-
сти отдельных планет.

Большое значение для виртуальных путе-
шествий и туров приобретает широкий поль-
зовательский контент. Все большее количе-
ство путешествующих по миру размещает в 
Интернете информацию о своих поездках в 
виде фото- и видеоотчетов, описаний усло-
вий пребывания и достопримечательностей, 
местных обычаев и кухни, рекомендаций по 
поведению, безопасности, бытовым вопро-
сам и пр. Эти отчеты и описания, в особенно-
сти, если они дополнены качественной фото- 
и видеоинформацией, являются прекрасной 
основой для совершения виртуальных пу-
тешествий в ту или иную страну для многих 
других пользователей Интернета. 

Еще одно новейшее направление в вирту-
альном туризме – это использование видеоигр 
для познания мира и путешествий. В таких 
широко известных видеоиграх, как Fallout, 
The Elder Scrolls, Gothicа, Second Life и многих 
других, можно не только бегать и выполнять 
задания, но и полноценно путешествовать по 
всему миру. В них во многих случаях отобра-
жается практически реальный трехмерный 
виртуальный мир, в котором игрока ждут 
поистине широчайшие возможности с точки 
зрения путешествий. Так, в игре Second Life 
есть виртуальные города и районы, макси-
мально повторяющие реальные, например, 
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здесь можно совершить виртуальную прогул-
ку по Красной площади в Москве или путе-
шествие по киевскому Майдану [4].

Все большую популярность в мире заво-
евывает такой новый вид туризма, как кино-
туризм. Поклонники шедевров кино и теле-
видения готовы платить большие деньги за 
возможность побывать в тех местах, где сни-
мались их любимые произведения. Согласно 
проводимым исследованиям, около 40% всех 
путешественников хотели бы побывать в по-
добных местах.

Впервые это новое явление ярко прояви-
лось в 2006 г., когда главный парижский му-
зей «Лувр» посетило рекордное количество 
туристов – около 8,5 млн человек. Этот ре-
корд был обусловлен необычайной попу-
лярностью известного кинофильма «Код да 
Винчи». Данным явлением незамедлитель-
но воспользовались крупные фирмы-туро-
ператоры, которые стали включать в свои 
турпродукты предложения посетить места, 
напоминающие о сюжетах полюбившихся 
кинофильмов, где жили известные киногерои 
либо производились съемки киношедевров. 
Так, по мнению специалистов, одним из са-
мых привлекательных городов с точки зрения 
кинематографических достопримечательно-
стей является американский Нью-Йорк. По 
его улицам разгуливали такие персонажи, как 
Кинг-Конг, Годзилла, Бэтмен, Человек-Паук 
и многие другие. Не менее популярны в этом 
плане Великобритания в целом и ее столица 
Лондон. Цель каждого пятого тура в эту стра-
ну – увидеть своими глазами места съемок 
популярного фильма «Гарри Поттер». Люби-
тели детективных сериалов о Шерлоке Холм-
се и докторе Ватсоне во время туристической 
поездки в Лондон обязательно посещают Бей-
кер Стрит. Новая Зеландия, например, уже на 
протяжении нескольких лет переживает ту-
ристический бум, связанный с нашумевшей 
киноэпопеей «Властелин колец» [5].

Российские туроператоры также не оста-
лись в стороне от новомодного явления и 
стали предлагать широкий выбор продуктов 
с кинотуристской направленностью для на-
ших соотечественников, но, к сожалению, с 

поездкой за рубеж. Что же касается киноту-
ризма собственно в России, то здесь не все 
так радужно, как хотелось бы. Это обуслов-
лено многими причинами: недостаточной из-
вестностью отечественных кинофильмов за 
рубежом, трудностями доступа и неафиши-
руемостью информации о том, где снимались 
наши кинофильмы, спецификой менталитета 
российских туристов, предпочитающих иные 
виды туризма и развлечений, неготовностью 
турбизнеса, предприятий киноиндустрии и 
других заинтересованных структур инвести-
роваться в «раскрутку» этого вида туризма и 
т. д. Однако все-таки должна сохраняться на-
дежда, что кинотуризм и в нашей стране зай-
мет достойное место на уровне общемировых 
тенденций.

Еще одно новое и развивающееся бурны-
ми темпами в последнее время направление 
в туризме – это трэвел-журналистика (от 
англ. travel journalism). Данное направление 
можно считать специализированным видом 
обеспечения туристической деятельности. 
Трэвел-журналистика специализируется на 
предоставлении информации, связанной с 
туризмом и путешествиями по собственно 
туристической, социокультурной, географи-
ческой, исторической, этнографической и 
иной тематике. При этом трэвел-журнали-
стикой занимаются как профессионалы, так и 
любители, поставляющие свои материалы для 
органов государственного управления, уч-
реждений и предприятий турбизнеса, кино- и 
телеиндустрии (документальные кинофиль-
мы, специализированные каналы и телепере-
дачи), книгоиздательств, редакций журналов 
и газет (путеводители, специализированные 
издания и рубрики), интернет-ресурсов и т. п.

Продукты творчества трэвел-журналистики 
могут иметь информационно-документаль-
ный, развлекательный или потребительский 
характер в зависимости от коммуникативных 
намерений авторов и предпочтений потреби-
телей. Для этого в трэвел-журналистике мо-
гут использоваться самые различные жанры: 
путевые очерки и заметки, репортажи, обо-
зрения, тематические передачи и программы 
и т. п.
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Глобальное расширение Интернета приве-
ло, в частности, к появлению пользователь-
ской журналистики, которая привнесла со-
вершенно новые форматы в этот вид жанра. 
Все больше пользователей Интернета, в том 
числе и профессионалов, заводят онлайн-
профили и размещают там материалы соб-
ственного производства для всеобщего про-
смотра на крупных интернет-ресурсах, таких 
как «Ютуб», «В контакте», «Мой мир» и др. 
Сообщество трэвел-журналистов при этом 
весьма разнородно. Например, есть очень 
много фрилансеров и блоггеров, пишущих 
для трэвел-журналистики. Многие из них 
состоят в профессиональных сообществах, 
таких как Российское географическое обще-
ство, Североамериканская ассоциация трэ-
вел-журналистов или Британская гильдия 
трэвел-райтеров и т. п. Трэвел-журналисти-
кой занимаются не только журналисты, но и 
путешественники, географы, экологи и про-
сто люди, которые любят путешествовать [6]. 

Учитывая сложность и неоднозначность рас-
сматриваемого направления туристического 
обеспечения, необходимо проводить научные 
исследования профессиональной и пользова-
тельской трэвел-журналистики, готовить со-
ответствующих специалистов по специальным 
образовательным программам, вырабатывать 
согласованные подходы по эффективному ис-
пользованию этого мощного инструмента в ин-
тересах турбизнеса и потребителей.

В последние десятилетия в структуре эко-
номики ведущих зарубежных стран бурными 
темпами развиваются консалтинговый бизнес 
и, соответственно, консалтинговые услуги. 
Вообще консалтинг – это консультационная 
помощь, оказываемая внешними сторонними 
специалистами предприятиям, учреждениям 
или частным лицам в разрешении их проблем. 
Сфера распространения консалтинговых ус-
луг достаточно широка: от первоначального 
узкого понимания этого термина – аудита до 
оказания консультационных услуг в области 
управленческой, экономической, финансовой, 
инновационной, инвестиционной, маркетин-
говой деятельности и т. п.

Учитывая тот факт, что в современных усло-
виях туризм становится одной из ведущих от-
раслей экономики многих государств и одной 
из наиболее динамично развивающихся в на-
шей стране, необходимость внедрения такого 
новшества, как туристский консалтинг, стано-
вится очевидной. Прежде всего, это обуслов-
ливается бурным развитием индивидуального 
туризма и его главной составляющей – бэкпэ-
кинга, о чем уже говорилось ранее. Ведь тури-
сты, путешествующие самостоятельно, осо-
бенно в непривычных зарубежных условиях, 
нуждаются в знании и умелом применении 
целого моря необходимой информации: соб-
ственно туристической, географической, юри-
дической, санитарно-эпидемиологической и 
гигиенической и т. п. Вполне понятно, что са-
мому путешественнику справиться с обилием 
подобной информации, причем подчас до-
статочно противоречивой, только с помощью 
Интернета иной раз бывает весьма затрудни-
тельно. И здесь на помощь ему могли бы прид-
ти профессионалы-консультанты в данной 
сфере. Нестабильность современной экономи-
ческой ситуации в мире, да и в нашей стране, 
обусловливает возникновение проблем самого 
разного рода также в деятельности предпри-
ятий туриндустрии, которым могут оказывать 
содействие опять же эти специалисты. Они же 
могут помочь при возникновении трудностей 
у региональных туристических администра-
ций либо при необходимости обоснования 
новых перспективных направлений их дея-
тельности. 

Туристско-консалтинговая деятельность, 
как представляется, может осуществляться 
в различных формах. Прежде всего, можно 
говорить о деятельности частных турист-
ско-консалтинговых фирм, формировании 
консалтинговых подразделений в структуре 
региональных туристско-информационных 
центров, создании отдельных туристско-кон-
салтинговых центров в наиболее продвину-
тых в туристическом отношении дестинаци-
ях и т. д. В целом же с полным основанием 
можно полагать, что этот вид инновационной 
обеспечивающей деятельности в туризме мо-
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жет иметь достаточно хорошие перспективы 
развития в нашей стране.

Научно-экспедиционный туризм является 
относительно новым и перспективным на-
правлением современной туристской дей-
ствительности. Он предполагает проведение 
научных исследований учеными и специали-
стами в ходе целенаправленно организован-
ных экспедиций-туров к местам и объектам, 
представляющим значительный научный 
и познавательный интерес. Кроме научной 
программы в таких экспедициях значитель-
ное место отводится мероприятиям культур-
но-досуговой направленности [1]. Вместе с 
тем культурно-познавательная составляющая 
может являться и основной при проведении 
целого ряда научных экспедиций.

Если говорить о России, то общепризнанно, 
что она обладает одним из богатейших в мире 
культурно-историческим наследием, значи-
тельная часть которого может изучаться при 
помощи научно-экспедиционного туризма. 
Так, например, в Северо-Западном регионе 
нашей страны для туристов с научными пред-
почтениями и соответствующих специалистов 
могут представлять значительный интерес 
морские научные экспедиции по изучению 
богатейшего историко-культурного наследия 
побережья российской части Финского зали-
ва и Приладожья. Это, прежде всего, Северная 
Пальмира – Санкт-Петербург, его пригороды 
и окрестности, города и объекты на северном 
и южном побережье залива. В Приладожье, в 
частности, для зарубежных и отечественных 
туристов могут представлять научно-истори-
ческий и познавательный интерес старинные 
береговые крепости Приозерск, Орешек –  
Шлиссельбург и Старая Ладога. Это также 
древние островные монастыри: Валаамский 
(о. Валаам), Коневский (о. Коневец) и Троиц-
кий Сенной (о. Сенной). На дне российского 
сектора Финского залива и Ладожского озе-
ра выявлено большое количество подводных 
объектов, представляющих исторический и 
культурно-познавательный интерес для тури-
стов и специалистов, увлекающихся дайвин-
гом. Значительное число этих объектов нахо-
дится в хорошем состоянии, а малые глубины 

залегания делают организацию погружений в 
данных районах доступной даже для начина-
ющих аквалангистов. Для организации мор-
ского научного туризма и международных 
экспедиций могут быть предложены, в частно-
сти, корабли, погибшие в 1790 г. в Выборгском 
сражении русского и шведского флотов – са-
мой крупной морской битве в истории Балти-
ки, корабли флота шведского короля Магнуса 
Эринссона, затонувшие во время шторма в 
Нарвском заливе в 1349 г. во время возвраще-
ния из похода на Русь и т. д.

Культурно-познавательную привлекатель-
ность для организации научных экспедиций 
имеют большинство регионов нашей страны. 
Начиная с начала 2000-х годов Российская 
академия наук совместно с ООО «Агентством 
научных туров» предоставляет возможность 
посещения и исследования всемирно извест-
ных историко-культурных объектов и запо-
ведных зон в рамках научных туров широкому 
кругу людей из различных стран. Так, в част-
ности, организовывались туры к древнему го-
роду Аркаим («Великая тайна Аркаима»), по 
местам экспедиции Александра Гумбольдта 
(«По маршруту Александра Гумбольдта»), по 
Златоусту («Стальная гравюра Златоуста»), по 
древней земле Тамани («Подводное созвездие 
культур»), в Денисовы пещеры («К истокам че-
ловеческой цивилизации») и пр. [1].

Таким образом, современные реалии раз-
вития туризма свидетельствуют о возник-
новении целого ряда совершенно новых его 
направлений, видов и обеспечивающих со-
ставляющих. Бэкпэкерский и виртуальный 
туризм, кинотуризм, трэвел-журналистика, 
туристский консалтинг, научно-экспедицион-
ное обеспечение культурно-познавательно-
го туризма – вот далеко не полный перечень 
новаций в туризме сегодняшнего дня. Все это 
требует творческого осмысления, в целом ряде 
случаев научного обоснования, проведения 
при необходимости дополнительных исследо-
ваний, подготовки соответствующих специ-
алистов с учетом новых потребностей и от-
крывающихся перспективных возможностей 
в интересах дальнейшего динамичного разви-
тия туризма в нашей стране.
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Аннотация.
В статье рассматриваются основы применения инноваций в управлении 
развитием ресурсной базой сферы услуг. Показана главенствующая роль 
развития информационной составляющей сферы социальных услуг. Сфор-
мулированы особенности инновационного процесса в области управления 
развитием ресурсной базы сферы социальных услуг.

Ключевые слова: ресурсная база, сфера услуг, инновация, системность, ин-
формационный процесс.

Abstract.
The article covers the basics of innovations implementation in the managing 
resource base development in the service sector. The author has shown the dominant 
role of the information component development to the public service sector and 
formulated the innovation process features in the field of managing resource base 
development in the public service sector.

Key words: resource base, service sector, innovation, systematization, information 
process.
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Концепцию управления развитием ресурс-
ной базы сферы социальных услуг следует, 
как полагают авторы, основывать на положе-
нии о том, что ее состояние является одной 

из важнейших экономических характеристик 
данного сектора национальной экономи-
ки. В то же время представление ресурсной 
базы как целостной совокупности достаточно 
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разнородных элементов, соответствующих 
отдельным видам потребляемых ресурсов 
(материально-техническая, трудовая, инфор-
мационная и организационная база) требует 
определения приоритетов их развития, ос-
нованного на значимости той или иной со-
ставляющей в аспекте ее влияния на резуль-
тативность сферы социальных услуг, с целью 
концентрации средств и усилий на наиболее 
перспективных направлениях. В современ-
ных условиях, согласно представлениям ав-
торов, целесообразно установить безуслов-
ный приоритет развития информационной 
составляющей.

Состояние информационной базы сферы 
социальных услуг характеризуется, прежде 
всего, тем, насколько соответствуют обще-
ственным потребностям структура и объем 
применяемых в операционной деятельности 
субъектов хозяйствования информации в 
виде интеллектуальных продуктов,  позволя-
ющих обеспечить применение этих техноло-
гий и, следовательно, высокое качество услуг, 
их необходимые объемы и снижение издер-
жек производства и потребления. При этом 
сами интеллектуальные продукты выражены 
непосредственно в виде прогрессивных тех-
нологий производства продуктов и опосредо-
ванно в виде средств производства.

Рассматривая развитие информационной 
базы сферы социальных услуг в качестве ос-
новы совершенствования ресурсного обеспе-
чения данного сектора экономики представ-
ляется необходимым учитывать общую и, по 
мнению авторов, наиболее состоятельную, 
концепцию социально-экономического раз-
вития Российской Федерации как процесса, 
ориентированного на создание «новой эко-
номики», понимаемой как общественно-эко-
номическая формация, главным признаком 
которой является определяющий характер 
процесса получения новых и распростра-
нения имеющихся знаний и их активная 
реализация в виде инноваций – конечных 
результатов творческого труда, состоящего 
в трансформации идей в новый или усовер-
шенствованный продукт, востребованный 
рынком, или технологический процесс, вос-

требованный производством. Главным усло-
вием формирования новой экономики следу-
ет признать не только активное восприятие 
новых идей и готовность к их практической 
реализации в различных сферах человече-
ской деятельности, что отмечается во многих 
научных работах по данной проблеме (см., 
например, [1]), но и способность субъектов 
хозяйствования и органов государственного 
управления экономикой определять объек-
тивную потребность в развитии конкретных 
направлений генерации новых знаний и, да-
лее, в определенных интеллектуальных про-
дуктах. Следует отметить, что под влиянием 
научных знаний и инноваций традиционные 
сферы материального производства ради-
кально меняют свою технологическую осно-
ву, поскольку производство, не опирающееся 
на них, в «новой экономике» оказывается не-
конкурентоспособным в силу нарастающего 
по мере ее развития разрыва между обще-
ственными потребностями и предлагаемыми 
таким производством способами их удовлет-
ворения, что находит свое выражение в не-
удовлетворительном с точки зрения потреби-
теля соотношением ценовых и качественных 
параметров продуктов. 

В аспекте тех принципиальных изменений, 
которые характерны для этапа формирова-
ния «новой экономики», следует отметить из-
менение структуры процесса общественного 
воспроизводства, в составе которого тради-
ционно выделяются стадии производства и 
реализации продукции, циклически сменя-
ющие друг друга в рамках кругооборота про-
дуктов и доходов, состоящего в трансфор-
мации части последних в производственные 
инвестиции. В условиях ориентации эконо-
мических субъектов на масштабное потребле-
ние научно-технических достижений обще-
ственное воспроизводство приобретает более 
сложный характер и, как полагают авторы, в 
его составе возникает отдельная новая инно-
вационная стадия, которая в той или иной, но 
все более возрастающей степени опосредует 
инвестирование и сущность которой состоит 
в использовании инвестиционных ресурсов 
для создания интеллектуальных продуктов, 
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как элемента производственного процесса1. 
По оценкам исследователей прирост вало-
вого национального продукта под влиянием 
применения результатов инновационной де-
ятельности составляет в различные периоды 
и в различных социально-экономических 
системах от 65 до 87% и только остаток – не-
посредственными вложениями капитала [2], 
что позволяет сделать вывод о том, что инно-
вационная стадия вообще и инновационное 
инвестирование в частности являются цен-
тральным и решающим элементом процесса 
общественного воспроизводства. 

В контексте сказанного отметим, что авто-
ры разделяют мнение о том, что интенсивное 
развитие науки и техники и оперативное вне-
дрение полученных результатов в производ-
ственную практику является определяющим 
фактором производства и, следовательно, 
экономического роста на современном этапе 
мирового развития [3]. Природа экономиче-
ского роста в данном случае состоит в отме-
ченном в [4; 5] и некоторых других работах 
переходе современного общества от инду-
стриального к информационному способу 
развития, что отражается в кардинальном из-
менении ресурсной базы прежде всего про-
мышленного производства и его результатов 
– во всех отраслях производственной и непро-
изводственной сферы. Адекватное задачам 
формирования «новой экономики» наращи-
вание научного потенциала и, как следствие, 
резкий рост удельного веса затрат на форми-
рование и (или) приобретение инноваций в 
общих операционных издержках, характер-
ный для всех экономически развитых стран, 
но не соответствующий положению дел в 
российской экономике, отражает процесс 

1 Сказанное представляется справедливым 
в отношении как расширенного, так и просто-
го воспроизводства на микроуровне: в первом 
случае инновационная стадия обеспечивает эко-
номический рост предприятия, а во втором, до-
статочно часто является условием сохранения 
субъекта экономики как хозяйственной едини-
цы и одновременно формирует перспективы его 
развития.

замещения традиционных видов ресурсов 
нематериальными в виде интеллектуальных 
продуктов, собственность на которые позво-
ляет получить субъектам принципиальные 
конкурентные преимущества и обеспечить 
приоритетную позицию не только на нацио-
нальном, но и на мировом рынке. Отметим, 
что, как справедливо утверждается в [3], про-
изводственное использование данного типа 
ресурсов на практике позволяет произво-
дителю одновременно решить две основные 
задачи успешного развития: сформировать 
рыночное предложение принципиально но-
вых товаров и услуг и обеспечить такое изме-
нение технологии их производства, которое 
приводит к резкому снижению издержек от-
носительно предлагаемой потребительской 
ценности конечного продукта. Введенное 
в работе [1] понятие информационального 
элемента экономической системы как ма-
кро- или мезоорганизационной структуры, 
позволяет обосновать положение о том, что 
процесс реструктуризации ресурсной базы в 
настоящее время охватывает все сферы про-
изводства, каждая из которых ориентирована 
на использование результатов, полученных в 
определенных областях знаний, что приво-
дит, например, к формированию информаци-
онного сельского хозяйства, основанного на 
биотехнологии и генной инженерии, инфор-
мационной промышленности, основанной на 
наукоемких технологиях, инновационности 
и гибкости. Однако, говоря о информацио-
нальной сфере услуг, авторы данной работы 
предполагают, что ее основу составляют ком-
пьютерные и телекоммуникационные тех-
нологии, что, на наш взгляд, неоправданно 
сужает возможности инновационного раз-
вития этого важнейшего сектора экономики, 
поскольку отражает непосредственные про-
дуктовые инновационные потребности толь-
ко ограниченной части соответствующих 
отраслей и только части технологических ин-
новационных потребностей сферы услуг во-
обще и социальных, в частности.

Определение «новой экономики» как со-
вокупности отраслей, характеризующихся 
большим вкладом человеческого и интеллек-
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туального капитала по сравнению с матери-
альными элементами, высокой специфич-
ностью и уникальностью нематериальных 
активов, а также значимой в определяющих 
масштабах инновационной составляющей и 
высокими темпами обновления технологий 
и продуктов [6], с учетом сказанного выше о 
природе эффективности изменения структу-
ры ресурсной базы производства позволяет, 
согласно представлениям авторов, сформу-
лировать проблему развития данного элемен-
та сферы социальных услуг как комплекс за-
дач по информатизации и на этой основе ее 
трансформации в полноправный элемент но-
вой общественно-экономической формации. 

Данное положение, как полагают авторы, 
является основой обоснования в качестве 
определяющей концепции управления разви-
тием ресурсной базы сферы социальных ус-
луг инновационного развития, сущность ко-
торого состоит в радикальной активизации 
применения в производственной практике 
субъектов хозяйствования данного сектора 
национальной экономики, независимо от их 
отраслевой принадлежности, прогрессивных 
научно-технических достижений прикладно-
го характера (инноваций) при условии объек-
тивно доказанной их социальной и экономи-
ческой эффективности.

Прикладное применение концепции инно-
вационного развития к управлению развити-
ем ресурсной базы сферы социальных услуг 
требует, согласно представлениям автора, 
уточнения содержания отдельных положе-
ний теории вопроса с позиций их адаптации 
к специфическим особенностям объекта и 
структуризации инновационного процесса, 
состоящей в выделении таких его элементов, 
как создание и применение инноваций, каж-
дая из которых должна быть проанализирова-
на с точки зрения ее сущности и содержания. 
Необходимо отметить, что указанную выше 
последовательность элементов инновацион-
ного процесса не следует рассматривать как 
последовательность стадий инвестиционного 
процесса, исходным пунктом которого долж-
на являться предварительная оценка эффек-

тивности предполагаемой (необходимой) ин-
новации, положительное значение которой 
определяет принятие решения о ее создании, 
а оценка по результатам проведенных иссле-
дований и разработок – принятие решения о 
производственном использовании нововве-
дения. 

Методология управления процессом созда-
ния и применения инноваций, как полагают 
авторы, должна основываться на сущност-
ных представлениях, в рамках которых выяв-
ляется соотношение понятий «инновации», 
«научно-технический прогресс», «научные 
исследования и разработки», которые могут 
характеризоваться теми научными результа-
тами, которые реализуются (внедряются) в 
той или иной сфере (социальной, производ-
ственной) народного хозяйства и тесно связа-
ны с общенаучным термином «нововведение» 
(новация). Данный подход, на взгляд авторов, 
не вполне обоснован, поскольку более точ-
ным является отнесение инноваций (ново-
введений) к разновидности не действий, а их 
результатов, что позволяет выделить катего-
рии «инновационный процесс», отнеся к ней 
совокупность работ, обеспечивающих созда-
ние и применение определенного нового зна-
ния (творческого результата), и «инновация» 
как собственно новое знание (творческий 
результат), имеющее очевидное прикладное 
значение.

Категория «инновационный процесс» яв-
ляется объектом исследования во многих на-
учных трудах (например, [7; 8; 9] и других), 
однако наиболее адекватным целям и задачам 
настоящей работы представляется определе-
ние его основных свойств в [10], таких как 
длительность, неопределенность и риски, 
высокая значимость человеческого факто-
ра, способность инициировать структурные 
изменения, неприменимость жесткого це-
леполагания и неформализуемость иннова-
ционных эффектов. Соглашаясь с данным 
подходом в целом, авторы считают необхо-
димым сформулировать особенности данных 
эффектов с точки зрения требований инно-
вационного развития ресурсной базы сферы 
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социальных услуг и адаптировать к условиям 
данного специфического объекта.

С точки зрения длительности инноваци-
онный процесс характеризуется продолжи-
тельностью жизненного цикла инновации, 
структура которой включает различные по 
содержанию и результатам стадии – от про-
ведения теоретических исследований, предпо-
лагающих получение нового знания в фунда-
ментальных областях науки, до внедренческих 
разработок, обеспечивающих прикладное ис-
пользование нового знания и производство 
нового продукта. При таком подходе к оценке 
длительности инновационного процесса его 
безусловной характеристикой является весь-
ма значительный временной лаг получения 
эффекта, обусловленный, главным образом, 
протяженностью первых (исследовательских) 
стадий. Однако применительно к проблеме 
развития ресурсной базы сферы социальных 
услуг, для которой характерен низкий уровень 
развития при принятии решений о ее иннова-
ционном развитии, можно, как полагают авто-
ры, во многих конкретных случаях исключить 
необходимость реализации исследовательских 
стадий, поскольку накопленные научные зна-
ния позволяют в подавляющем большинстве 
случаев обеспечить выбор таких инновацион-
ных направлений повышения качества объ-
екта, которые предполагают проведение работ 
только в рамках конструкторских, технологи-
ческих и внедренческих разработок. Объек-
тивной особенностью перечисленных стадий 
инновационного процесса является высокая 
вероятность позитивного результата и, следо-
вательно, возможность установления доста-
точно жестких нормативных требований как 
к их результатам, так и к срокам выполнения 
работ, что позволит сократить протяженность 
процесса в целом и, что представляется прин-
ципиально важным, применить к нему эффек-
тивные формализованные инструменты пла-
нирования. 

Неопределенность и риски, которые являют-
ся имманентным свойством производственно-
хозяйственной деятельности в любой области, 
в инновационной сфере отличаются более вы-

сокими значениями, поскольку вероятность 
получения положительного научного резуль-
тата инновационного процесса в целом невы-
сока относительно того же параметра в сфере 
производства [11]. 

Однако в соответствии с базовыми поло-
жениями инновационного менеджмента [12] 
степень неопределенности и рисков как ее 
количественной оценки существенно снижа-
ется по мере продвижения инновационного 
процесса от начальных стадий к конечным, 
что при реализации подхода к развитию ре-
сурсной базы сферы социальных услуг, со-
стоящего в максимальном использовании 
уже имеющихся научных результатов позво-
ляет свести возможность потерь вследствие 
реализации рисков к приемлемому уровню. 
К сказанному следует добавить, что объек-
тивные инновационные риски, как правило, 
компенсируются весьма высокими эконо-
мическими и социальными результатами 
при успешном завершении инновационного 
процесса, что позволяет широко использо-
вать возможности его диверсификации пу-
тем параллельной реализации нескольких 
проектов, направленных на получение ана-
логичного результата. Кроме того, в управ-
лении развитием ресурсной базы сферы 
социальных услуг, где объективно высока 
значимость регулирующей роли государства 
и соответственно необходимость широкого 
использования государственных ресурсов, в 
качестве инструмента снижения инноваци-
онной неопределенности и рисков следует, 
как полагают авторы, широко использовать 
законодательно установленный конкурсный 
принцип государственного инвестирования, 
что, при условии компетентной экспертизы 
проектов, позволит отобрать те из них, кото-
рые предполагают не только высокий конеч-
ный социальный и экономический эффект, 
но и надежные перспективы получения по-
зитивного результата. 

Присущая инновационному процессу вы-
сокая значимость человеческого фактора, со-
стоящая в том «что основным и решающим 
инновационным ресурсом является челове-
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ческий капитал, творческая способность ге-
нерировать и воплощать новые идеи» [10], 
предполагает, по мнению авторов, необходи-
мость широкого применения в управлении 
инновационным процессом разнообразных 
и адаптированных к специфике инноваци-
онной деятельности форм и методов мотива-
ции, ориентирующих персонал, участвующий 
в исследованиях и разработках, на получение 
практически значимых результатов индиви-
дуального и коллективного труда. В аспекте 
проблемы управления инновационным разви-
тием ресурсной базы сферы социальных услуг 
мотивационная составляющая представляется 
одной из определяющих и должна реализовы-
ваться комплексно, включая создание системы 
стимулов как для производителей инноваци-
онного интеллектуального продукта, так и 
для его потребителей – производителей кон-
кретных видов социальных услуг. Сложность 
решения задачи мотивации в нашем случае 
определяется тем, что в этом секторе нацио-
нальной экономики действие рыночных меха-
низмов, позволяющих в качестве методологии 
стимулирования использовать распределение 
между участниками конечного финансового 
результата, адекватное степени вклада в его 
получении, в ряде случаев в принципе огра-
ничено целевой установкой на получение со-
циального эффекта, которая обусловлена не 
экономической, а общественной значимостью 
принимаемых решений. В данном случае пред-
ставляется необходимым использование го-
сударственных возможностей компенсации 
затрат субъектов хозяйствования инноваци-
онной и производственной составляющих 
сферы социальных услуг на таком уровне, ко-
торый позволит обеспечить рациональный 
уровень производительности труда на всех 
стадиях инновационного процесса. 

Способность инноваций как результата ин-
новационного процесса инициировать струк-
турные изменения, заключается в том, что 
использование в производственной практике 
инновационных интеллектуальных продук-
тов приводит к существенным изменением 
состава, содержания деятельности и связей 

между участниками разработки этих продук-
тов и потребления результатов их примене-
ния. Отметим, что структурные изменения 
под воздействием инновационного фактора 
происходят на всех уровнях и во всех элемен-
тах экономической системы, поскольку на 
микроуровне трансформируют организаци-
онную структуру участвующих в инноваци-
онном процессе субъектов хозяйствования в 
направлении появления новых и ликвидации 
существующих подразделений, на мезоуровне 
меняют структуру отрасли или сектора эко-
номики и на макроуровне, в конечном счете, 
приводят к изменению структуры националь-
ного продукта. Данное свойство инноваций 
в аспекте управления развитием ресурсной 
базы сферы социальных услуг ставит слож-
ную задачу прогнозирования и целенаправ-
ленного централизованного регулирования 
структурных изменений, поскольку без этого 
их последствия могут иметь существенное не-
гативное воздействие, в первую очередь, на со-
циальные результаты, обусловленное механи-
ческой переориентацией элементов сектора с 
общественных на экономические приоритеты. 
Как полагают авторы, при этом главным объ-
ектом государственного регулирования долж-
на являться отраслевая структура сферы соци-
альных услуг, а его критерием – соответствие 
ресурсной базы отрасли задачам повышения 
уровня обеспеченности общества конкретным 
видами конечных продуктов. Выполнение это-
го требования позволит субъектам хозяйство-
вания получить достаточно точные ориенти-
ры их развития и на их основе сформировать 
эффективные и действенные организацион-
ные структуры.

Неприменимость жесткого целеполагания 
к результатам инновационного процесса в 
теории инновационного менеджмента рас-
сматривается как одно из отражений неопре-
деленности результатов, которые могут су-
щественно отличаться от запланированных 
(отставать или превышать), что, по мнению 
ряда исследователей, например [13; 14], оз-
начает нецелесообразность формулирования 
точных, количественно определенных пара-
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метров будущего интеллектуального про-
дукта. Как полагают авторы, данный подход 
можно признать целесообразным только в 
случае исследований и разработок, имеющих 
коммерческий характер, когда их конечной 
целью является получение коммерческого 
эффекта и допустимо определение будущей 
прибыли (дохода) субъекта хозяйствования 
в форме интервала, нижней границей кото-
рого являются минимально допустимое (на-
пример, на уровне нормативно установлен-
ной рентабельности инвестиций) значение 
доходности, а верхней – оптимистический 
прогноз результатов инвестиционного про-
цесса. Однако в том случае, когда объектом 
управления является ресурсная база сферы 
социальных услуг, необходимо формули-
ровать максимально точные требования к 
результатам применения инноваций в виде 
характеристик социального эффекта, выра-
женных в объемных и структурных показа-
телях уровня удовлетворения общественных 
потребностей. При этом следует признать 
возможным (и объективно необходимым) 
применение иного подхода к установлению 
параметров собственно инновационного 
продукта: здесь представляется целесообраз-
ным, учитывая фундаментальную (хотя и бо-
лее низкую, чем в иных сферах деятельности) 
неопределенность инновационной деятель-
ности, ограничиваться его потребительскими 
характеристиками и не предъявлять жестких 
технических требований, оставляя произво-
дителю достаточную степень свободы выбо-
ра рационального научно-технического ре-
шения. Таким образом, могут быть созданы 
условия, в которых способ достижения еди-
ной конечной цели, состоящей в повышении 
уровня удовлетворения потребительского 
спроса на определенные виды социальных 
услуг, эффективно сочетается с различными 
способами инновационного регулирования 
состояния тех или иных элементов ресурсной 
базы субъектов хозяйствования данного сек-
тора экономики. 

Важной общей характеристикой иннова-
ционного процесса является неформализу-

емость инновационных эффектов, которая 
представляет собой отражение их неопре-
деленности и выражается в том, что послед-
ствия применения инноваций в экономиче-
ской системе представляют собой сложные, 
многофакторные и нелинейные зависимости 
[10], которые на практике достаточно сложно 
описать в виде расчетных формул и уравне-
ний2. Данное положение позволяет авторам 
цитируемой работы сделать вывод о том, что 
решение проблемы комплексного учета инно-
вационных эффектов лежит в области стра-
тегического менеджмента и применения ка-
чественных инструментов прогнозирования, 
признавая ограниченность возможностей 
использования формальных (экономико-ма-
тематических) моделей (например, постро-
енных рекомендуемым в [15] методом дина-
мического программирования). По нашему 
мнению, которое основано на приведенных 
выше соображениях о существенно более вы-
соких требований к точности определения 
целей развития сферы социальных услуг, чем 
в случае оценки результатов деятельности 
в иных секторах экономики, формализация 
технологии прогнозирования последствий 
решений по управлению развитием ее ресурс-
ной базы является строго необходимой, по-
скольку позволяет существенно повысить их 
объективность. В то же время представляется 
вполне возможным применение в отношении 
данного объекта подхода, основанного на со-

2 Исследуя неформализуемые эффекты в эконо-
мической системе, автор [17] выделяет шесть их 
видов и обоснованно утверждает, что они соот-
ветствуют их причинам, которые могут лежать в 
различных областях. Такими областями призна-
ются потенциал замещения производящихся про-
дуктов новыми, структура рынка, эволюционные 
и психологические барьеры распространения ин-
новаций, неконтролируемость продолжительно-
сти их жизненного цикла, ограничения, наклады-
ваемые на распространение инноваций внешней 
(институциональные) и внутренней средой орга-
низации, и коррективы, вносимые в инновацию 
по ходу инновационного процесса.
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гласовании данных нормативного и исследо-
вательского прогнозирования, предполагаю-
щего автономное (параллельное) построение 
прогноза, отражающего ту степень удовлет-
ворения социальных потребностей, который 
соответствует перспективным обществен-
ным потребностям (нормативный прогноз), 
и прогноза, основанного на экстраполяции 
сложившихся тенденциях изменения ре-
сурсной базы (исследовательский прогноз). 
Эффективным инструментом реализации 
такого подхода в части нормативного прогно-
зирования может служить программно-целе-
вой метод [16], основанный на построении 
дерева целей развития ресурсной базы сферы 
социальных услуг и определения способов 
их достижения, а для разработки исследова-
тельского прогноза может быть использован 
метод многофакторного эконометрического 
моделирования [17], позволяющий постро-
ить уравнения связи между параметрами, ха-
рактеризующими отдельные составляющие 
ресурсной базы и конечными результатами 
функционирования сферы социальных услуг. 
Применение указанных методов позволяет на 
основе сравнения результатов прогнозирова-
ния вывить не только причины их расхожде-
ния, но и объективно установить наиболее 
эффективные направления их согласования 
путем, с одной стороны, изменения целевой 
иерархии и ее программной составляющей 
и, с другой, определения тех численных зна-
чений параметров ресурсной базы, которые 
надо обеспечить для достижения необходи-
мого уровня его развития.

Таким образом, можно обосновать два 
существенных требования к организации 
инновационного процесса в области управ-
ления развитием ресурсной базой сферы со-
циальных услуг

Во-первых, реализация инновационно-
го процесса как трансформации результата 
творческого труда в конкретные новые виды 
продуктов, согласно представлениям авто-
ров, должна носить непрерывный характер, 
что принципиально важно для обеспечения 

стабильного развития сферы социальных 
услуг, поскольку инновации представляют 
собой определяющий фактор устойчивости 
развития, социально-экономической ре-
зультативности и конкурентоспособности 
субъектов хозяйствования. При этом непре-
рывность должна выражаться не только в 
стабильном производстве хозяйствующим 
субъектом данных конкретных продуктов 
инновационного характера, но и посред-
ством регулярного обновления ресурсной 
базы: замены инноваций, закончивших сво-
ей жизненный цикл, нововведениями, по-
зволяющими достичь необходимого уровня 
качества, объемов выпуска, управления про-
цессом производства; таким образом, не-
прерывность реализации инноваций долж-
на сочетаться с дискретным характером их 
жизненных циклов.

Во-вторых, реализация концепции иннова-
ционного развития ресурсной базы сферы со-
циальных услуг в качестве принципиального 
условия предполагает формирование ее ин-
новационной инфраструктуры, субъектами 
которой являются как потребители иннова-
ций, так и производители интеллектуальных 
продуктов, образующие единое целое по-
средством регулярного взаимодействия в об-
ласти согласования характеристик спроса и 
предложения на данный специфический вид 
товара. Последний тип элементов инноваци-
онной инфраструктуры может быть опреде-
лен термином «инновационеры», к которым 
относятся как хозяйствующие субъекты (ор-
ганизации, предприятия), так и индивидуу-
мы (их работники). Конечный результат их 
научного (творческого) труда реализуется в 
виде инновационных продуктов, содержание 
функционирования которых составляет ин-
новационная деятельность – непрерывный 
процесс создания новых видов продуктов в 
виде результатов комплекса фундаменталь-
ных и поисковых исследований, научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских, 
опытно-технологических и внедренческих 
разработок.
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Аннотация.
Инновационный механизм представляет собой сложную систему, которая 
включает следующие структурные элементы: предпринимателей, пред-
приятия, регионы, экономики; факторы производства, которые могут 
стать предпринимательскими новшествами и составляют объекты ин-
новационного механизма. Элементы этой системы взаимосвязаны меж-
ду собой, подчиняются действию жестких законов рынка и конкуренции 
и, кроме того, находятся под постоянным влиянием и взаимодействуют 
с факторами и условиями внешней и внутренней предпринимательской 
среды. Разработка стратегических управленческих решений, обеспечива-
ющих инновационное развитие предпринимательских структур в совре-
менных условиях, по нашему мнению, является необходимым условием обе-
спечения успешности и эффективности фирмы.

Ключевые слова: глобализация, инновация, конкуренция, конкурентоспо-
собность, предпринимательская политика, предпринимательский потен-
циал, предпринимательское новшество, механизм, стратегия, эффектив-
ность.

Abstract.
Innovative mechanism is a complex system that includes the following structural 
elements: entrepreneurs, enterprises, regions, economies; the factors of production 
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В современных условиях при организации 
любого предпринимательского дела необ-
ходимым условием является анализ факто-
ров, препятствующих или способствующих 
инновационной деятельности. Ряд авторов, 
рассматривая характеристики стратегии 
внедрения предпринимательских новшеств, 
указывают на необходимые рыночные усло-
вия, которые способствуют успеху иннова-
ций (наличие финансовых и прочих ресур-
сов, законодательные меры, общественное и 
моральное поощрение), и на дестабилизиру-
ющие факторы (недостаток средств, ограни-
чения законодательства и т.  д.). В качестве 
необходимых условий выделены два основ-
ных: во-первых, отсутствие аналогов про-
дукции и, во-вторых, наличие потенциаль-
ного спроса на предлагаемые новшества и 
крупных предприятий, готовых поддержать 
инновацию.

Изучая указанные факторы, американские 
исследователи пришли к выводу, что пока 
еще невозможно построить некую унифици-
рованную единую систему управления пред-
принимательскими новшествами. Видимо, на 
основании знаний и здравого смысла в каж-
дом отдельном случае должна строиться своя 
система, соответствующая конкретной ситуа-
ции и процессу.

Авторы предлагают в качестве факторов, 
определяющих успех инновационной дея-
тельности предпринимательских структур, 
рассматривать следующие: 

1) широкий временной горизонт управле-
ния, формирующий стратегический подход к 

which can become entrepreneural innovations and are the objects of innovative 
mechanism. The elements of this system are interrelated, subject to strict market 
and competition laws, and, in addition, are under constant influence and interact 
with the factors and conditions of internal and external business environment. 
Developing strategic management decisions ensuring entrepreneural structures 
innovative growing in current conditions is a necessary condition to ensure success 
and efficiency of a firm, in our opinion.

Key words: globalization, innovation, competition, competitiveness, entrepreneural 
policy, business potential, business innovation, mechanism, strategy, efficiency.

выработке управленческих решений разви-
тия предпринимательских структур; 

2) человеческий фактор (эффективная ор-
ганизационная структура и профессиональ-
ная культура, максимальная отдача каждого 
специалиста); 

3) использование профессиональных при-
емов управления; 

4) эффективное освоение практического 
опыта.

Вышеперечисленные факторы существен-
но влияют и определяют предприниматель-
ский потенциал той или иной предпринима-
тельской структуры.

Предпринимательский потенциал фирмы 
характеризует готовность (способность) вы-
полнить задачи, обеспечивающие достиже-
ние поставленной цели развития, т. е. явля-
ется мерой готовности к реализации проекта 
или стратегических изменений. Предприни-
мательский потенциал фирмы – главный кри-
терий целесообразности их существования. 
Предпринимательский потенциал фирмы 
имеет две составляющие: готовность ее к 
стабильной производственной деятельности 
и готовность к предпринимательским нов-
шествам. Поэтому его оценка – необходимая 
операция разработки стратегических управ-
ленческих решений, обеспечивающих разви-
тие предпринимательских структур. Задача 
состоит в том, чтобы перевести потенциал 
предприятия из одного состояния в другое, 
более высокое, достаточное для достижения 
цели. Развитие предпринимательского по-
тенциала предприятия как целого может осу-
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ществляться только через развитие компо-
нентов его внутренней среды. 

Компоненты внутренней среды («внутрен-
ние рамочные условия») включают несколько 
блоков (или «срезов»): кадры; организация 
общего управления; маркетинг; производ-
ство; финансы и учет [1]. Ряд авторов (напри-
мер, М. Мескон) под внутренней средой ор-
ганизации понимают ситуационные факторы 
внутри организации, созданные в результате 
управленческих решений (цели фирмы, ее 
организационная структура, задачи, техноло-
гии, трудовые ресурсы) [2]. Все элементы вну-
тренней среды организации взаимосвязаны. 
Очевидно, что в случае оптимизации работы 
всех структурных элементов внутренней сре-
ды создаются наиболее благоприятные усло-

вия для деятельности предпринимательских 
структур, в том числе и в инновационной 
сфере.

На наш взгляд, в качестве компонентов 
предпринимательского потенциала следует 
определить стратегию, предпринимательскую 
политику и цели фирмы, маркетинг и менед-
жмент, производственный и технологический 
уровень, финансовое состояние предприятия 
и др. 

Предпринимательская политика и пред-
принимательский потенциал характеризуют 
внутреннюю предпринимательскую среду, а 
также предпринимательский климат, харак-
теризующий состояние внешней среды, фор-
мируют общую предпринимательскую среду 
фирмы (рисунок 1).

Рисунок 1
Компоненты предпринимательской среды фирмы

Рассматривая факторы и условия, стиму-
лирующие процессы развития предприни-
мательских структур, по нашему мнению, 
особое внимание следует уделить такому 

фактору, как конкуренция и потенциал кон-
курентоспособности фирмы.

Конкуренция – это есть процесс экономи-
ческого соревнования, соперничество между 
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отдельными субъектами рыночного хозяй-
ства за наиболее выгодные условия производ-
ства и реализации товаров [3].

Очевидно, что в рыночной экономике та-
кое столкновение неизбежно, так как оно 
порождается объективными условиями: на-
личием множества равноправных субъектов 
рынка, полной экономической обособленно-
стью каждого из них, зависимостью от конъ-
юнктуры рынка, противоборством со всеми 
другими рыночными субъектами за удовлет-
ворение покупательского спроса. 

Таким образом, именно конкуренция явля-
ется тем механизмом, который обеспечивает 
динамичное развитие фирмы, отрасли и эко-
номики.

С понятием «конкуренция» тесно связана 
другая экономическая категория, а именно –  
«конкурентоспособность». Конкурентоспо-
собность – это многоплановое понятие, опре-
деляющее потенциальную и/или реальную 
способность данного предмета выдержать 
конкуренцию, а конкурентоспособность стра-
ны как способность страны производить 
больше материальных ценностей, чем кон-
куренты на мировых рынках. Некоторые ав-
торы полагают, что конкурентоспособность –  
это способность компаний, отраслей, регио-
нов и наций создавать сравнительно высокий 
уровень доходов и заработной платы, остава-
ясь открытыми для международной конкурен-
ции [2]. Это говорит о том, что по поводу этой 
категории нет единого мнения. 

О конкурентоспособности можно гово-
рить в отношении различных экономических 
категорий – товаров, предпринимательских 
структур, отраслей, регионов и наций. И по-
тенциал конкурентоспособности того или 
иного субъекта будет зависеть от наделен-
ности им (или возможности развития и при-
обретения) конкурентных преимуществ, т. е. 
свойств, способных обеспечить лидерство 
субъекту хозяйствования. В отечественной и 
зарубежной экономической литературе рас-
пространена классификация конкурентных 
преимуществ на две группы – базисные (ре-
сурсные) и вторичные (технологические). 

Нас, прежде всего, интересуют технологи-
ческие преимущества, поскольку именно они 

обеспечивают высокую конкурентоспособ-
ность в современной экономике за счет инно-
вационной составляющей.

В рыночной среде достижение долгосроч-
ных положительных результатов предпри-
нимательской деятельности невозможно без 
постоянного обновления применяемых тех-
нологических, управленческих и заготови-
тельно-сбытовых процессов, ассортимента 
продукции (товаров, услуг) и поиска новых 
рыночных возможностей (освоения новых 
сегментов рынка).

Выявление экономического содержания 
понятия «предпринимательское новшество» 
позволяет определить его как все изменения 
(нововведения), которые впервые нашли при-
менение в ходе деятельности предпринима-
тельских структур и приносят им конкретную 
экономическую выгоду. Данное определение 
учитывает предпринимательский характер 
современной экономической деятельности.

Определяющими для предприниматель-
ских новшеств являются следующие при-
знаки: они всегда связаны с практическим 
использованием оригинальных организаци-
онных, технических и иных решений; дают 
конкретную экономическую выгоду для пред-
принимателя; могут не являться первичными 
новшествами, т.  е. не являться результатом 
инновационной деятельности данной пред-
принимательской структуры; нуждаются в 
творческом подходе и связаны с предпри-
нимательскими рисками; по уровню и сфере 
разработки и применения являются микро-
экономическими (внутри предприниматель-
ской структуры).

В системе принятия стратегических реше-
ний предпринимательские новшества явля-
ются одним из двух вариантов реагирования 
на вероятные будущие изменения ситуации. 
От выбора этого варианта зависит успех пред-
принимательской деятельности компании и 
достижение целей в долгосрочном периоде.

Таким образом, предпринимательские нов-
шества представляют собой изменения функ-
ционирования предпринимательских струк-
тур, вызванные необходимостью достижения 
ее стратегических целей в условиях меняю-
щейся внешней среды. В условиях статичной 



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

79Петербургский Экономический журнал  •  № 2  •  2014

внешней среды предпринимательские новше-
ства ограничивались бы повышением вну-
трихозяйственной эффективности, а их цикл 
был бы конечным – до момента достижения 
предела эффективности.

Предпринимательские новшества, являясь 
инструментом стратегического управления, 
затрагивают сферы текущей, инвестицион-
ной и финансовой деятельности предприя-
тия, вызывают изменения во всех ее областях.

С точки зрения стратегического управле-
ния предпринимательские новшества служат 
инструментом адаптивного приспособления 
к меняющимся условиям внешней среды, а 
также средством постоянного совершенство-
вания процессов в организации, направлен-
ного на рост эффективности ее деятельно-
сти. Решение стратегических задач, стоящих 
перед фирмой, возможно двумя способами: 
на основе уже освоенных, традиционных 
процессов (так называемых «рутин») или на 
основе изменения существующих и создания 
новых процессов (нововведений). 

Для решения актуальных проблем разви-
тия предпринимательских структур особен-
но важным является исследование системы 
механизмов, позволяющих реализовать их 
инновационную составляющую. 

Инновационные механизмы существуют на 
трех основных уровнях: макроуровне, мезоу-
ровне (региональном уровне), микроуровне 
(уровне предпринимательских структур). И в 
укрупненном виде могут быть представлены 
системой из пяти компонентов: механизма-
ми организации, механизмами разработки и 
внедрения, механизмами финансирования и 
стимулирования, механизмами технологиче-
ского трансферта и механизмами интеллек-
туальной собственности.

По нашему мнению, инновационный меха-
низм представляет собой сложную систему, 
которая включает следующие структурные 
элементы: предпринимателей, предприятия, 
регионы, экономики (составляющие субъек-
ты данного механизма); факторы производ-
ства (рабочая сила, продукция, технологии, 
управленческая деятельность), которые мо-
гут стать предпринимательскими новшества-
ми и составляют объекты инновационного 

механизма. Элементы этой системы взаимос-
вязаны между собой, подчиняются действию 
жестких законов рынка и конкуренции и, 
кроме того, находятся под постоянным влия-
нием и взаимодействуют с факторами и усло-
виями внешней и внутренней предпринима-
тельской среды.

В последнее десятилетие достижение ве-
сомых конкурентных преимуществ часто 
рассматривают в связи с перспективами гло-
бализации предпринимательской деятельно-
сти. Как правило, преимущества, получаемые 
за счет глобализации деятельности, являются 
дополнением к преимуществам, получаемым 
в стране базирования, и предают им более 
длительный характер. Кроме того, размеще-
ние видов деятельности в других странах с 
цепью использования конкурентных преиму-
ществ этих стран позволяет компенсировать 
неблагоприятные условия в стране базирова-
ния предприятия.

С этих позиций под глобальной страте-
гией следует понимать стратегию, ориенти-
рованную на мировой рынок и реализацию 
стандартизированной продукции или услуг 
на этом рынке; координацию и интеграцию 
видов деятельности в масштабах всего ми-
рового сообщества с цепью использования 
возможностей международного разделения 
труда, преимуществ крупномасштабного 
производства и т.  п. Необходимость форми-
рования глобальной стратегии предпринима-
тельской структуры определяется в первую 
очередь степенью глобализации отрасли.

Сфокусированность руководства пред-
принимательской структуры на временном 
факторе конкуренции позволяет говорить о 
конкурентной стратегии временной ориента-
ции, которая может быть направлена на удов-
летворение требований потребителей в от-
ношении четкости и пунктуальности сроков 
доставок, временной гибкости и своевремен-
ности. На практике, как правило, указанная 
стратегия носит косвенный характер, допол-
няя основную конкурентную стратегию пред-
приятия. Следует отметить, что в последнее 
время увеличивается число рынков, развитие 
которых тесно увязано с фактором времени, 
способствуя развитию перспектив приме-



Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

80 Петербургский Экономический журнал  •  № 2  •  2014

нения концепции конкурентной стратегии, 
ориентированной на фактор времени.

Основополагающие решения относитель-
но стратегической ориентации предприни-
мательской структуры разрабатываются на 
высшем уровне руководства и носят самый 
общий характер. Конкретизация стратегиче-
ского выбора применительно к реальной кон-
курентной ситуации в рыночных сегментах, 
реальным ресурсным и организационным 
возможностям фирмы осуществляется не 
среднем уровне руководства в рамках форми-
рования функциональных стратегий.

В рыночной экономике организациями в 
основном разрабатываются следующие функ-
циональные стратегии: стратегия маркетин-
га, финансовая стратегия, стратегия качества, 
инновационная стратегия (или стратегия 
НИОКР), стратегия производства, социаль-
ная стратегия, стратегия организационных 
изменений,  экологическая стратегия.
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Однако хотелось бы отметить, что по-
нятие функциональной стратегии пред-
принимательской структуры связано с ее 
функциональными службами (отделами) и 
используется для обозначения направлений 
деятельности той или иной функциональной 
службы или отдела в рамках инновационной 
стратегии развития.

Таким образом, разработка стратегических 
управленческих решений, обеспечивающих 
инновационное развитие предприниматель-
ских структур в современных условиях, по 
нашему мнению, является необходимым ус-
ловием обеспечения успешности и эффек-
тивности фирмы. Предпринимательская по-
литика связывает воедино функциональные 
области предпринимательской структуры и 
определяет место каждой из них. Нами пред-
лагается следующая взаимоувязка всех ком-
понентов предпринимательской политики 
фирмы в виде схемы (рисунок 2).

Рисунок 2
Взаимосвязь компонентов предпринимательской политики фирмы



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

81Петербургский Экономический журнал  •  № 2  •  2014

Обобщая имеющийся научный опыт, авторы 
предлагают следующий подход к определению 
факторов стратегического успеха фирмы, ко-
торые необходимо учитывать при формирова-
нии стратегических управленческих решений, 
обеспечивающих развитие предприниматель-
ских структур. Учет факторов развития пред-
принимательских структур осуществляется по 
следующей факторной цепочке: 

1) внешние факторы развития предпри-
нимательских структур – дифференциация и 
маркетинговое ноу-хау – внешнее конкурент-
ное преимущество; 

2) внутренние факторы развития предпри-
нимательских структур – организационные и 
производственные ноу-хау – внутреннее кон-
курентное преимущество (рисунок 3).

Рисунок 3
Факторный подход к развитию предпринимательских структур

 

 

Факторы развития предпринимательских структур 

Высокое качество 
 и эффективность сбыта 

Низкие издержки производства, 
превосходство менеджмента фирмы 

и товара 

Дифференциация       Маркетинговые 
                                            ноу-хау 

Внешние конкурентные 
преимущества 

Внутренние конкурентные 
преимущества 

 

Конкурентоспособность предпринимательских структур 

Организационные 
новшества 

Производственные 
новшества 

На наш взгляд, на этапе подготовки к фор-
мированию стратегических управленческих 
решений, обеспечивающих развитие предпри-
нимательских структур необходимо провести 
тщательное обследование рынка и оценить ве-
роятность и степень влияние на деятельность 
фирмы условий риска и неопределенности. 
Анализ и оценка рисков занимают важное ме-
сто в системе анализа предпринимательской 
деятельности хозяйствующих субъектов. Учет 
рисков, связанных с предпринимательскими 
новшествами, необходим не только при про-

ведении анализа и принятии управленческих 
решений, но и при осуществлении предва-
рительного и последующего контроля их вы-
полнения. Организация анализа и контроля 
рисков предпринимательских новшеств осо-
бенно важна также потому, что они представ-
ляют собой наиболее рискованный вид пред-
принимательской деятельности.

Прежде чем решение о принятии страте-
гических управленческих решений развития 
предпринимательских структур будет приня-
то, необходимо также произвести предвари-
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тельный расчет эффективности их реализации 
и, если потребуется, внести соответствующие 
корректировки. В этом случае процесс разра-
ботки стратегических управленческих реше-
ний, обеспечивающих развитие предпринима-
тельских структур, по нашему мнению, может 
включать следующие этапы:

1)  постановка целей развития предприни-
мательских структур;

2)  выявление задач и направлений пред-
принимательской деятельности;

3) определение бюджета и порядка финан-
сирования программы развития предприни-
мательских структур;

4) расчет прогнозных показателей экономи-
ческой эффективности от реализации страте-
гических управленческих решений развития 
предпринимательских структур;

5)  определение рисков программы разви-
тия предпринимательских структур;

6)  корректировка и внесение изменений в 
программу развития предпринимательских 
структур;

7) окончательное решение о принятии стра-
тегических управленческих решений разви-
тия предпринимательских структур.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что успех предприниматель-
ских структур на рынке зависит от многих 
факторов. Определяющими из них являются 
предпринимательский потенциал, который 
характеризует состояние внутренней среды 
фирмы, и предпринимательский климат, да-
ющий представление о состоянии внешней 
среды. Совокупность всех факторов, опре-
деляющих предпринимательский потенциал 
и климат, дает представление о предприни-
мательской среде фирмы. Особым фактором, 
влияющим на предпринимательскую актив-
ность на рынках, выступает конкуренция. 
Конкурентное преимущество фирмы склады-
вается с учетом рыночных условий и эффек-
тивности (состояния предпринимательского 
потенциала) самой фирмы. 

Умение внедрять новое и лучшее по всей 
цепочке создания стоимости – это необхо-
димый навык менеджмента. В России, к со-
жалению, компании не уделяют внимания 
такой работе. Ни качество российской про-
дукции, ни уровень российских кадров, как 
правило, не достигают лучших мировых зна-
чений.
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Аннотация. 
В статье рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности и раз-
вития региональной экономики на основе кластерного подхода. Выявлена 
необходимость для развития региона комплексного применения теории кла-
стеризации и современных концепций инновационного развития. На основе 
анализа исследований кластеризации в зарубежной и российской практике 
сделано заключение об эффективности применения кластерного подхода.

Ключевые слова: кластерная политика, регион, кластер, конкурентоспо-
собность региона, система, сеть, инновации.

Abstract. 
The article discusses issues of regional economy development and enhancing its 
competitiveness based on the cluster approach. The authors have revealed a need for the 
cluster theory and modern conceptions of innovative development complex application 
for the region development. They have made a conclusion about the cluster approach 
efficiency based on an analysis of cluster studies in foreign and Russian practice.

Key words: cluster policy, region, cluster, regional competitiveness, system, network, 
innovations.
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В условиях мирового развития экономики 
формирование кластеров как основы органи-
зации национальной экономики позволяет го-
сударствам проводить кластерную политику, 
направленную на создание конкурентоспособ-
ной экономики. Результатом эффективно про-
веденной национальной кластерной политики 
является создание сети конкурентоспособных 
региональных экономик, способных конкури-
ровать на национальном и мировом рынках, 
вступая в борьбу за рынки сбыта, ресурсы, 
создавая новую конкурентоспособную про-
дукцию. 

Проведенный анализ трудов зарубежных 
и отечественных исследователей позволяет 
сделать вывод, что для успешного развития 
кластерных региональных систем необходи-
мо наличие условий для развития определен-
ных видов деятельности, так как по теории 
кластеров определенные виды деятельности 
концентрируются в тех пространственных 
границах, где существуют необходимые благо-
приятные условия для того или иного видов 
деятельности [1; 2; 3]. Под благоприятными 
условиями деятельности следует понимать на-
личие развитой научно-исследовательской и 
образовательной систем в регионе и наличие 
социального капитала. Создание на основе 
имеющихся конкурентных преимуществ реги-
ональных кластеров позволяет создать эффек-
тивную и устойчивую конкурентоспособную 
региональную систему, способную к динамич-
ному развитию в долгосрочной перспективе. 

М. Портер указывает, что развитие нацио-
нальных экономик на международном уров-
не следует рассматривать не через призму 
конкурентоспособности отдельных фирм, а 
через конкурентоспособность кластеров, объ-
единяющих фирмы различных отраслей, уме-
ющих эффективно использовать имеющиеся 
внутренние ресурсы, привлекать инвестиции 
и быть открытыми для международной конку-
ренции [2].

На основании проведенных исследований 
более 100 отраслей в десяти странах М. Пор-
тер сделал вывод, что конкурентные транс-
национальные компании в основном кон-
центрируются в одной стране, либо в одном 
регионе, что объясняется тем, что одна или 

несколько компаний, добившись успеха в 
развитии на мировом рынке, помогают по-
высить конкурентоспособность компаниям, 
которые с ними сотрудничают. Таким обра-
зом, окружение становится более конкурен-
тоспособным, создавая определенную бла-
гоприятную среду, которая в свою очередь 
обеспечивает дальнейший рост конкуренто-
способности самой компании [2]. В резуль-
тате взаимовыгодного сотрудничества фор-
мируется кластер. 

Применительно к современным реалиям 
развития региональных экономик страны, 
на основании концепции конкурентоспо-
собности М. Портера, можно сделать вывод, 
что существуют взаимосвязи между корпо-
ративной и региональной конкурентоспо-
собностью, бизнесом, властью в условиях 
открытости для международной конкурен-
ции экономики, где основная роль отводит-
ся не отдельным отраслям, а кластерам как 
географически связанным структурам фирм, 
поставщиков, производителей связанных от-
раслей и институтов.

Проведение государством успешной кла-
стерной политики позволяет регионам решать 
задачи социально-экономического развития 
в целях повышения уровня жизни населения 
на основе роста конкурентоспособности пред-
приятий (участников кластера) [4].

Формирование кластеров как процесс по-
зволяет укреплять имеющиеся связи между 
производителями, поставщиками, потреби-
телями и создавать новые недостающие связи 
с научными и образовательными учреждени-
ями, представителями малого и среднего биз-
неса при проведении государством эффек-
тивной кластерной политики [5].

В современных исследованиях все чаще упо-
требляется термин «конкурентоспособность 
региона». На основании изученных источни-
ков данный термин подразумевает сравнение 
абсолютных и относительных конкурентных 
преимуществ регионов как необходимых 
предпосылок их развития в рыночной конку-
ренции. Наличие конкуренции среди регио-
нов за рынки сбыта, ресурсы позволяет рас-
сматривать их как отдельные самостоятельные 
субъекты национальной экономики [6]. Раз-
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витие каждого региона на основании имею-
щихся конкурентных преимуществ должно 
определить место и роль региона в системе на-
циональной экономики для эффективного ис-
пользования имеющихся ресурсов.

Создание региональных кластеров следует 
рассматривать как перспективное направле-
ние развития национальной экономики и как 
один из эффективных инструментов подъема 
и развития национальной экономики в жест-
ких условиях конкуренции на международ-
ном рынке с целью решения задач социально-
экономического развития России.

Формирование региональных кластеров по-
зволяет укреплять и развивать конкурентоспо-
собность экономики региона, создавать новые 
конкурентоспособные виды продукции и тех-
нологии, внедряя инновации, создавать новые 
рабочие места, обеспечивать наполняемость 
регионального бюджета, способствовать при-
влечению дополнительных инвестиций, созда-
вать конкурентоспособный интеллектуальный 
потенциал, необходимый для динамичного 

развития на основе имеющихся конкурентных 
преимуществ и эффективного использования 
имеющихся ресурсов [7].

Кластеризация экономики региона, повы-
шая его конкурентоспособность, тем самым 
влияет и на его устойчивое развитие посред-
ством повышения производительности труда 
предприятий, входящих в кластерное образо-
вание, внедрения инноваций, стимулирования 
развития новых направлений регионального 
бизнеса, использования ресурсосберегающих 
технологий, способствующих соблюдению тре-
бований в области охраны окружающей среды. 
Стимулирование кластером возникновения но-
вых видов деятельности приводит к созданию 
новых рабочих мест. Таким образом, кластер-
ные образования стимулируют не только эко-
номическое развитие, но и создание благопри-
ятной социальной и экологической среды.

Кластер в контексте устойчивого развития 
дает ряд преимуществ, которые выражаются в 
повышении экономической, социальной и эко-
логической эффективности (см. таблицу).

Таблица 
Преимущества кластерного подхода в контексте устойчивого развития региона

Сфера преимуществ Для региона Для предприятий, входящих  
в кластер

Экономическая эффективность Увеличение количества 
налогоплательщиков и 
налогооблагаемой базы,
возникновение предпосылок 
дальнейшего экономического роста 
региона

Рост производительности труда 
предприятий,
высокий потенциал инновационного 
роста, формирование инфраструктуры 
для исследований и разработок,
возникновение возможностей выхода 
на внешние рынки

Социальная 
эффективность

Сбалансированный региональный 
бюджет как источник проведения 
эффективной социальной 
политики

Рост оплаты труда в целом,
повышение качества условий труда

Экологическая 
эффективность

Снижение нагрузки на 
окружающую среду 
за счет использования 
ресурсосберегающих технологий

Повышение безопасности 
деятельности предприятий кластера 
для окружающей среды

Вместе с тем бесконтрольный количествен-
ный рост предприятий может создать угрозу 
существованию человечества, поскольку он 
порождает экологические, энергетические, сы-
рьевые и другие глобальные проблемы [3]. Оче-

видно, что развитие промышленности на ос-
нове ресурсного потенциала территории будет 
негативно сказываться на окружающей среде, 
а это ставит под сомнение возможность устой-
чивого развития региона.
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Примером неустойчивого развития является 
неравновесное состояние экономики, экологии 
и социальной сферы во многих регионах нашей 
страны несмотря на то, что они обладают зна-
чительными количеством ресурсов и уникаль-
ным комплексом производств. Экспорт в ряде 
регионов носит сырьевой характер, а условия 
использования природных ресурсов не стиму-
лируют развитие перерабатывающих отраслей 
экономики, их переработка в основном осу-
ществляется на низких уровнях, отсутствует 
действенный механизм ответственности за 
вред, причиненный окружающей среде. По-
этому необходима смена сырьевой концепции 
экономического развития регионов на концеп-
цию, обеспечивающую устойчивое развитие на 
основе формирования кластеров.

На основе анализа мировой практики можно 
сделать вывод, что в последние два десятиле-
тия процесс формирования кластерных обра-
зований набирает обороты. По оценке экспер-
тов, в настоящее время кластеризацией уже 
охвачено около 50% экономик ведущих стран 
мира. В США в рамках формирования кла-
стерных образований работает более полови-
ны предприятий, доля ВВП которых превыша-
ет 60%. В европейский странах насчитывается 
более 2 тыс. кластерных образований, в кото-
рых занято около 38% рабочей силы стран –  
участников. Экономическая политика Фин-
ляндии базируется на кластеризации, и таким 
образом обеспечивается 25% мирового экс-
порта бумаги и 10% экспорта продукции дере-
вопереработки. В Италии на промышленные 
кластерные образования приходится более 
30% от объема национального экспорта и око-
ло 43% от численности рабочей силы, занятой 
в отрасли. Успешно формируются и развива-
ются кластерные образования во Франции 
(производство продуктов питания и косме-
тики) и в Германии (химия и машинострое-
ние). Все более активно идет процесс форми-
рования кластерных образований в Китае и в 
Юго-Восточной Азии, в частности в Японии 
(автомобилестроение), в Сингапуре (нефте-
химия). В Китае в настоящее время успешно 
функционируют более 60 кластерных образо-
ваний, участниками которых являются около 
30 тыс. фирм с уровнем продаж на сумму при-

мерно 200 млрд долларов в год и численностью 
работников 3,5 млн человек [3].

На основе проведенного исследования функ-
ционирования наиболее эффективно развива-
ющихся экономических систем можно сделать 
вывод, что стабильный экономический рост 
региона обеспечивается за счет факторов, сти-
мулирующих распространение новых знаний 
и технологий. Учитывая тот факт, что совре-
менные конкурентные преимущества региона 
практически полностью обусловлены техно-
логиями производства, управления и органи-
зации продвижения товаров, можно сделать 
вывод, что успешное развитие региональной 
экономики возможно при комплексном при-
менении теории кластеризации и современ-
ных концепций инновационного развития. 
Все большую вовлеченность в инновацион-
ную деятельность участников кластерных об-
разований подтверждают статистические ис-
следования. 

Показательны результаты проведенных в 
странах Европы исследований роли форми-
рования кластерных образований в разви-
тии инновационной деятельности на регио-
нальном уровне: инновационная активность 
участников кластерных образований состав-
ляет около 60 % в то время как вне кластеров –  
около 40–45%. Поэтому необходимо иссле-
довать использование кластерного подхода в 
формировании и регулировании региональ-
ных инновационных систем [3].

На основе анализа научной литературы, а 
также отечественного и зарубежного опыта 
кластеризации выделим основные направле-
ния развития региона на основе формирова-
ния и развития кластеров (см. рисунок).

Проведенные исследования показали, что 
формирование кластеров усиливает конку-
рентоспособность предприятий, входящих 
в кластер и имеющих формальную незави-
симость и гибкость при принятии решений, 
в следующих направлениях: привлечение 
инвестиций при создании комплексных ин-
вестиционных программ для развития кла-
стера, ускорение инновационных процессов 
на основе взаимовыгодного сотрудничества 
участников кластера, создание новых на-
правлений развития бизнеса для развития 
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кластера при том, что внутри кластера суще-
ствует конкуренция, которая стимулирует 
поиск новых решений по организации спо-
собов производства, внедрение новшеств, 

что, в свою очередь, приводит к повышению 
производительности труда и, как следствие, 
к росту конкурентоспособности кластера и 
региона в целом.

Рисунок 
Основные направления развития региона на основе формирования и развития кластеров

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование и развитие кластеров 

Повышение конкурентоспособности предприятий-участников кластеров 
 

Устойчивое развитие 
региона: 

возникновение предпосылок 
для экономического роста 
региона; 
снижение нагрузки на 
окружающую среду за счет 
использования 
ресурсосберегающих 
технологий 

Социально-
экономическое развитие 

региона: 
увеличение темпов роста ВРП; 
рост инвестиционной активности; 
увеличение доли инновационной 
продукции в структуре ВРП; 
развитие малого 
предпринимательства; 
увеличение занятости в регионе; 
рост благосостояния населения 

Инновационное 
развитие региона: 

формирование условий для 
развития  региональной 
инновационной системы 
(далее – РИС); 
развитие имеющихся 
элементов РИС; 
укрепление связей между 
элементами РИС 
 

В настоящее время кластерный подход в 
формировании экономики региона недоста-
точно распространен на территории России 
и находится на начальной стадии формирова-
ния. Поэтому трудно определить механизмы 
реализации проведения государственной кла-
стерной политики. Однако зарубежный опыт 
формирования кластеров дает четкое пони-
мание эффективности их деятельности ввиду 
высокого уровня развития коммуникативных 
связей между участниками кластерного объе-
динения, развития научно-производственного 
потенциала, наличия доступа к государствен-
ным информационным источникам НИОКР, 
стимулирования развития образовательных и 
информационных систем, развития и создания 
новых инфраструктур, ускоренного развития 
комплексных инновационных программ, вза-
имовыгодного сотрудничества науки и про-

изводства по разработке и внедрению новых 
инновационных продуктов и технологий.

Изучив и проанализировав исследования 
зарубежных и российских ученых, можно 
сделать следующие выводы:

•	 применение кластерных методов преоб-
разования национальной экономики с учетом 
ее специфики и особенностей является эф-
фективным инструментом создания конку-
рентоспособной экономики, основанной на 
создании и внедрении инноваций для произ-
водства продуктов и технологий;

•	 проведение эффективной государствен-
ной политики по внедрению кластерных тех-
нологий в регионе позволит создать эффек-
тивную структуру отечественной экономики, 
способную гибко реагировать на изменения 
рынка и конкурировать в условиях мировой 
глобальной экономики.
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Аннотация.
Розничная торговля – один из наиболее значимых секторов российской и 
мировой экономик, прочно интегрированный в общую систему. Сетевая 
форма организации розничной торговли является доминирующей и более 
эффективной. Процессы развития и расширения сетей – то, за счет чего 
и обеспечивается воздействие эффекта масштаба, приводящее к увеличе-
нию рентабельности продаж и бизнеса. В статье рассмотрен алгоритм 
стратегического планирования развития применительно к предприятиям 
данного сектора, а также описаны его этапы.

Ключевые слова: розничная торговля, розничная сеть, алгоритм, страте-
гическая бизнес-единица, стратегическая бизнес-область, стратегия раз-
вития, GAP анализ.

Abstract.
Retailing is one of the most important sectors of the Russian and world economies, 
it being integrated firmly into the overall system. The network form of retailing is 
dominant and more effective. Network development and expansion provides a great 
impact effect which leads to increasing sales and business profitability. The article 
discusses the algorithm of strategic planning development with reference to enterprises 
of the sector and the stages of the algorithm.

Key words: retailing, retailing network, algorithm, strategic business unit, strategic 
business area, development strategy, GAP analysis.
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Рост оборота розничной торговли в Рос-
сийской Федерации измеряется в последние 
годы двузначными числами. Собственники 
магазинов из «частных предпринимателей» 
превращаются в богатейших людей страны. 
Сегодня данный сектор экономики – один из 
самых динамично развивающихся в совре-
менной России. Появление новых форматов 
торговли, изменение роли оптовых посредни-
ков, приход зарубежного капитала, совершен-
ствование коммуникаций – все это в совокуп-
ности приводит к ужесточению  конкуренции 
и ставит вопрос о применении  наиболее со-
временных концепций управления, которые 
были бы адаптированы к условиям и пер-
спективам российского рынка и учитывали 
его особенности. Одним из ключевых и наи-
менее теоретически проработанных этапов 
процесса управления развитием розничных 
торговых сетей является этап стратегическо-
го планирования. Стратегическое планиро-
вание развития – фундамент деятельности 
сетевого торгового предприятия, оно требует 
четкой алгоритмизации его осуществления с 
учетом специфики рынка розничной торгов-
ли и сетевой формы ее организации в РФ.

Рассмотрим перечень терминов, используе-
мых при описании алгоритма формирования 
стратегии развития, уточним их определения. 

Корпорация (от. позднелат. corporatio – 
объединение) – совокупность предприятий, 
объединяющихся для достижения какой-
либо цели1 Стратегическая бизнес-единица 
(СБЕ)2 – автономное подразделение компа-
нии, вырабатывающее свою стратегию и от-
ветственное за планирование, производство 
и маркетинг ряда товаров. СБЕ может быть 
отдельной организацией, отделением органи-
зации, подразделением организации с одной 
товарной линией, а иногда и одним товаром, 
в данном случае под СБЕ будем понимать 
предприятие, входящее в структуру корпо-
рации, ядром деятельности которой является 

сетевая розничная торговля. СБЕ может опе-
рировать в ряде стратегических бизнес-об-
ластей (СБО), под СБО в дальнейшем будем 
понимать сочетание сектор рынка/сегмент 
рынка, в котором оперирует СБЕ.

За основу при разработке алгоритма форми-
рования стратегии развития розничной торго-
вой сети (либо совокупности розничных торго-
вых сетей под единым управлением) взят метод 
GAP-анализа [3, с. 175] Применение GAP- ана-
лиза обусловлено тем, что указанный метод 
изначально алгоритмизирован и предполагает 
определенную итерационность действий, на-
правленных на формирование стратегии, по-
зволяющей достичь целевых значений основ-
ных результирующих показателей (рисунок 1). 

Рассмотрим последовательность действий 
GAP-анализа применительно к процессу фор-
мирования стратегии развития розничной 
торговой сети (либо корпорации, ядром дея-
тельности которой является сетевая розничная 
торговля; подобная корпорация может пред-
ставлять собой совокупность СБЕ – торговых 
сетей и предприятий другой направленности):

1.  Формулирование целей деятельности 
(например, нормы прибыли, объема продаж, 
доли рынка, конкурентоспособности и дру-
гих) розничной торговой сети или каждой 
СБЕ в рамках корпорации1.

2.  Прогноз результатов деятельности при 
отсутствии изменений в существующей стра-
тегии развития СБЕ.

3.  Установление разрыва между целями 
СБЕ и прогнозом результатов деятельности 
без изменений в существующей стратегии – 
определение необходимости формирования 
новой стратегии развития. 

4. Формирование нескольких направлений 
развития СБЕ, стратегических альтернатив в 
их рамках и путей их реализации.

5.  Анализ возможности компании реали-
зовать данные варианты стратегий развития 
СБЕ с точки зрения достаточности финансо-
вых, трудовых, инфраструктурных и органи-
зационных ресурсов.

1 Определение сформулировано на основе 
определений, данных в [1].

2 Определение сформулировано на основе 
определений, данных в [2].

1 Далее в описании последовательности дей-
ствий GAP-анализа – СБЕ.
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6. Прогноз результатов реализации каждо-
го пути.

7.  Установление разрыва между целями 
СБЕ и прогнозами.

8.  Выбор варианта, минимизирующего 
разрыв.

9.   В том случае, если разница между про-
гнозом и целевыми значениями отсутствует, 
либо незначительна, – утверждение и при-
нятие стратегий развития каждой из СБЕ и 
стратегии развития предприятия в целом, как 
следствия стратегий развития СБЕ; в случае, 
если разница велика – возврат к п. 4

10.  Согласование целей разных уровней 
иерархии (по портфелю в целом и по каждой 
бизнес-области), если необходимо, то уточне-
ние целей.

Укрупненно представленный алгоритм мож-
но разбить на следующие основные блоки: 

•	 анализ информации; 
•	 целеполагание;
•	 выбор и утверждение стратегии разви-

тия;
•	 разработка тактического плана и реали-

зация стратегии развития;
•	 оценка достижения целей, оценка ре-

зультатов деятельности предприятия по фак-
ту окончания заранее определенного периода 
стратегического планирования.

Блок анализа информации включает:
•	 анализ внутренней среды розничной 

торговой сети (либо корпорации, ядром де-
ятельности которой является сетевая роз-
ничная торговля)1, проводимый по отдельно 
взятым СБЕ (в рассматриваемом случае, роз-
ничным торговым сетям), имеющий своими 
целями оценку качества деятельности рознич-
ной торговой сети, удовлетворительности ре-
зультатов ее деятельности для руководства и 
собственников и, как следствие, необходимо-
сти или целесообразности разработки новой 
стратегии развития; определение потенциала 
отдельных систем предприятия, их возможно-
сти «обработать больший товарооборот» или 
функционировать в условиях новых СБО; 

•	 анализ внешней среды розничной тор-
говой сети (применительно к уже освоенным 
СБО) предполагает анализ текущего и про-
гнозного состояния факторов макро- и ми-
кросреды по каждому из СБО, их влияния 
на деятельность розничной торговой сети. 
Данный анализ имеет своей целью определе-
ние целесообразности работы в данных СБО, 
предпосылок для реализации той или иной 
стратегической альтернативы в рамках стра-
тегического направления развития;

•	 оценку финансового, трудового, орга-
низационного и инфраструктурного потен-
циала предприятия.

Блок целеполагания включает в себя опре-
деление периода стратегического планиро-
вания и постановку качественных и коли-
чественных стратегических целей в рамках 
определенного ранее периода. Стоит отме-
тить, что все рассмотренные позже вариан-
ты стратегий должны выбираться исходя из 
возможности достижения данных целей, но 
необходимо учесть, что цели могут подвер-
гаться корректировке в ходе планирования 
и реализации стратегии в соответствии с ре-
альной ситуацией (цели формулируются ис-
ходя из прогнозных данных) во внешней и 
внутренней среде предприятия. 

Блок выбора и утверждения стратегии раз-
вития предполагает выбор той или иной стра-
тегической альтернативы в рамках того или 
иного направления развития в соответствии с 
детерминантами, выявленными в ходе анализа 
внешней и внутренней среды, объемом требу-
емых инвестиций для реализации различных 
альтернатив и возможными результатами де-
ятельности розничной торговой сети при ре-
ализации той или иной альтернативы. Также 
в процессе реализации стратегия может кор-
ректироваться или кардинально меняться, все 
это зависит от реального состояния факторов, 
влияющих на деятельность розничной торго-
вой сети. 

Блок разработки тактического и опера-
тивного плана и реализации стратегии раз-
вития включает формирование тактических 
и оперативных планов реализации принятой 
стратегии развития по отдельным функцио-
нальным направлениям деятельности пред-

1 Далее по тексту просто «розничная торговая 
сеть».
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приятия, контроль выполнения данных пла-
нов и их соответствия базовым положениям 
разработанной стратегии, стратегическим 
целям. Кроме того, как уже говорилось выше, 
данный этап может включать в себя коррек-
тировку стратегических целей и самой стра-
тегии развития в том случае, если условия 
внешней и внутренней среды предприятия 
изменяются по отношению к прогнозной ли-
нии и руководство предприятия считает, что 
цели недостижимы или наоборот легкодо-
стижимы, а стратегия не позволяет достичь 
целей, либо не раскрывает в полной мере по-
тенциал розничной торговой сети.  

Основной задачей блока оценки достижения 
целей и оценки результатов деятельности 
розничной торговой сети является оценка вы-
бранного (и, возможно, скорректированного) 
пути реализации направления развития пу-
тем оценки поставленных целей, оценки ре-
зультатов деятельности розничной торговой, 
сети, анализа процесса реализации принятой 

стратегии, соответствия планов реальным 
действиям и т. д. Все это необходимо для того, 
чтобы при формировании стратегии развития 
на следующий период учесть ошибки плани-
рования и реализации, которые были допуще-
ны, использовать управленческие приемы, ко-
торые оказались эффективными на практике. 

Стратегия развития, в том числе и в кон-
тексте формирования и реализации ее на 
предприятиях розничной торговли, являет-
ся базисом для определения стратегических 
ориентиров в других плоскостях – сегментной 
детализации рынка (определении наиболее 
интересных и выгодных для работы групп по-
требителей), определения принципов позици-
онирования и инструментальных стратегий. 
Как следствие, эффективная работа и обосно-
ванный релевантный результат по данному 
направлению управленческой деятельности в 
значительной степени повышает степень ве-
роятности достижения целей предприятия и 
стабильности экономических результатов. 
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Глобальные тенденции мирового развития 
подтверждают, что в настоящее время инно-
вационная деятельность играет все большую 
роль в модернизации экономических струк-
тур. Только интенсивное внедрение новых 
технологий в реальную экономику может обе-
спечить конкурентоспособность на мировом 
рынке и равноправное участие в международ-
ном научно-техническом разделении труда.

Интенсивность инновационной деятельно-
сти сегодня во многом отражается на уровне 
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экономического развития: на мировой арене 
выигрывают те страны, которые обеспечива-
ют благоприятные условия для инновацион-
ной деятельности. Так, например, доля США 
на мировом рынке наукоемкой продукции в 
2012 г. составила более 25%; на втором месте 
Япония – 18%, следом за ней Китай – 13%, 
Южная Корея – 5% [1].

Очевидно, что успех инновационной дея-
тельности в значительной степени определя-
ется формами ее организации и способами 
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финансовой поддержки. Источниками фи-
нансирования инновационной деятельности 
организаций могут быть государство, органы 
местного самоуправления, частные лица и др. 
Все они участвуют в хозяйственном процессе 
и тем или иным образом способствуют раз-
витию инноваций.

Все промышленно развитые страны созда-
ют национальные инновационные системы, 
позволяющие, прежде всего, быстро осва-
ивать результаты собственных разработок 
либо приобретенные патенты и лицензии. 
Фирмы и компании таких стран получают 
значительные налоговые льготы и субсидии 
на проведение НИОКР. Это позволяет разви-
тым странам с опорой на науку и новые тех-
нологии формировать и отстаивать свои цели 
и национальные интересы, решать вопросы 
национальной безопасности и роста благосо-
стояния.

Россия, обладающая очевидными конку-
рентными преимуществами, состоящими не 
только в природных богатствах и многоотрас-
левой промышленности, но и в научно-тех-
ническом потенциале и квалифицированных 
кадрах, располагая научной базой, занимала 
в 2012 г. на мировом рынке наукоемкой про-
дукции лишь около 1,5% [1]. Сложившаяся 
ситуация требует активных действий, на-
правленных на активизацию инновационной 
деятельности в стране. 

В последние годы одним из заметных трен-
дов в развитии инновационных процессов, 
проявляющихся не только на национальном, 
но и на глобальном уровнях, стало усиление 
роли региональных факторов инновацион-
ного развития. В Российской Федерации кон-
центрация инновационной деятельности в 
отдельных регионах (например, в Республике 
Татарстан, Нижегородской, Томской, Самар-
ской областях) объясняется размещением в 
них инновационного бизнеса и центров про-
изводства знаний, наличием необходимых ре-
сурсов, качеством инфраструктуры и т. п. [2].

Глобализация позволила смягчить пробле-
мы позиционирования инноваций на всех 
уровнях, поддержать экономический рост ло-
кальными инновациями, новыми для страны 
либо региона, но зачастую не тиражируемы-

ми в другие регионы, вследствие включен-
ности в региональную среду. Именно на ре-
гиональном уровне возникают, развиваются, 
адаптируются и апробируются действенные 
и гибкие институциональные формы и ме-
ханизмы организации и поддержки иннова-
ционной деятельности, облегчающие доступ 
предприятий и организаций к современной 
инфраструктуре, обеспечивающей выход на 
региональные, межрегиональные и междуна-
родные рынки. Эти и другие явления совре-
менной экономики провоцируют перераспре-
деление полномочий между органами власти 
различных уровней, повышают значение ре-
гиональной составляющей государственной 
инновационной политики.

Важным вопросом, возникающим при рас-
смотрении источников финансирования ин-
новационной деятельности, является необ-
ходимость оценки и сопоставления регионов 
по критерию их инновационной активности. 
Именно в регионах реализуется большинство 
инновационных программ, но не все регионы 
могут самостоятельно покрыть расходы, свя-
занные с инновационной деятельностью (см. 
таблицу). Анализ ситуации позволит в свою 
очередь определить инновационно привлека-
тельные регионы, нуждающиеся в финанси-
ровании.

Тревожные макроэкономические показа-
тели вынуждают регионы обращать особое 
внимание на инновации. По прогнозам к 
концу 2013 г. дефицит региональных бюд-
жетов может составить 700 млрд рублей, что 
является следствием общего торможения 
экономики и сокращения инвестиций. Один-
надцать российских регионов уже находятся 
в кризисе (Красноярский край, Свердлов-
ская, Нижегородская, Челябинская области 
и др.) [3]. Так, по данным Росстата, в сентя-
бре текущего года объемы промышленного 
производства сократились в 36 регионах. За 
январь – август 2013 года в тринадцати реги-
онах зафиксировано отрицательное сальдо 
между прибылью и убытками всех предпри-
ятий [3]. В зону риска попали в числе прочих 
Сахалин, Ямало-Ненецкий и Ханты-Ман-
сийский автономные округа, Костромская и 
Липецкая области.
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Таблица
Инновационные показатели регионов Российской Федерации [2]

Регион

Создано  
передовых 
технологий 
на 100 000 

человек  
населения

Удельный вес  
инновационных 
организаций, %

Число  
научных  

организаций 
на 10 000 че-

ловек

Число  
патентных 

заявок  
на изобрете-
ние на 10 000 

человек

Население, 
млн чел

Москва 1,5 13,3 0,7 6,9 11,58

Московская 
область

1,7 6,7 0,4 1,9 7,15

Санкт-Петербург 3,9 13 0,7 3,8 4,93

Свердловская  
область

2 15 0,2 1,4 4,3

Нижегородская  
область

1,4 17,7 0,3 1,2 3,3

Новосибирская  
область

2 5,5 0,4 1,7 2,68

Пермский край 0,9 21,3 0,2 1,7 2,63

Воронежская  
область

0,8 8,6 0,2 3,2 2,33

Тульская 
область

0,1 10,5 0,1 1,3 1,55

Чувашская 
Республика

0,3 15,7 0,1 1,4 1,25

Ивановская 
область

0,8 5,8 0,2 6,8 1,06

Томская область 0,6 18,4 0,5 4,1 1,05

Калужская 
область

3,4 8,3 0,4 1,2 1,01

Республика Мор-
довия

0,8 9,4 0,2 0,5 0,83

Новгородская  
область

0,6 8,7 0,2 0,9 0,63

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

0,8 10,9 0 0,5 0,53

Камчатский край 0,6 9,6 0,5 0,7 0,32

Магаданская  
область

4,5 34,3 0,4 0,7 0,16

Анализ данных таблицы показывает, что 
наибольший удельный вес инновационных ор-
ганизаций приходится на Магаданскую область 
(34,3%), в то время как на Ивановскую и Ново-
сибирскую области приходятся наименьшие 
значения – 5,8% и 5,5% соответственно. Разница 

почти в шесть раз. При этом число научных ор-
ганизаций в Магаданской и Новосибирской об-
ластях равно и составляет 0,4 на 10 000 человек, 
а население первой в 17 раз меньше населения 
второй. Это свидетельствует о высокой иннова-
ционной активности Магаданской области.
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В современных экономических условиях 
повышение эффективности инновационной 
деятельности целесообразно осуществлять на 
основе стратегического планирования инно-
вационного развития регионов. Однако при 
планировании направлений и инструментов 
инновационного развития необходимо учи-
тывать существующие разрывы в уровнях 
экономического развития и инновационного 
потенциала. Представляется, что при разра-
ботке стратегии инновационного развития 
отдельного региона следует учитывать его  
социально-экономическую и инновационную 
специфику и адаптировать стратегию под те-
кущее и прогнозируемое состояние каждого 
субъекта.

В общем смысле реализация региональ-
ной инновационной стратегии должна быть 
направлена на создание инновационной ин-
фраструктуры, развитие инновационного 
предпринимательства. Также требуется улуч-
шить взаимодействие между региональными 
администрациями и существующими компо-
нентами инновационной инфраструктуры, 
например, научно-исследовательскими и об-
разовательными центрами, инфраструкту-
рой финансирования инноваций и иннова-
ционными компаниями.

Следствием реализации инновационной 
стратегии станет модернизация производств, 
повышение конкурентоспособности регио-
нальных предприятий, рост валового регио-
нального продукта (ВРП) и налогооблагаемой 
базы, увеличение числа высокотехнологичных 
рабочих мест и средней зарплаты по региону.

Основным ресурсом инновационной дея-
тельности являются научные знания, а дви-
жущей силой – рыночный спрос. Это предпо-
лагает поддержку науки, коммерциализацию 
результатов инновационной деятельности и 
стимулирование спроса на инновационные 
продукты. Следовательно, необходима про-
думанная инновационная политика в регионе, 
нацеленная на развитие научных исследова-
ний и разработок, рост объемов производства 
и реализации наукоемкой продукции, реше-
ние социальных проблем с использованием 
новейших технологий (организационных, 

управленческих и др.). Для достижения этих 
целей необходимо создать в регионе систему 
поддержки и продвижения инноваций, акти-
визации инновационной деятельности. Реги-
ональная инновационная система, являясь, с 
одной стороны, элементом социально-эконо-
мической системы региона, позволит учесть 
особенности его инновационного потенциала, 
с другой стороны, являясь частью националь-
ной инновационной системы, обеспечит ин-
новационное развитие региона в соответствии 
с общероссийским вектором, одной из основ-
ных целей которого является увеличение тем-
пов роста экономики не менее, чем на 5% в год, 
в том числе за счет высокого качества челове-
ческого и научного потенциала.

Таким образом, для эффективной реализа-
ции инновационная стратегия региона долж-
на опираться на следующие принципы:

•	 тесное взаимодействие государства, на-
уки и бизнеса в процессе реализации меро-
приятий;

•	 обеспечение инвестиционной  привле-
кательности инновационной активности;

•	 ориентация на мировой опыт при раз-
работке инновационных мероприятий и 
оценке их эффективности;

•	 прозрачность государственных расхо-
дов денежных средств на поддержку иннова-
ционной деятельности.

Важнейшей задачей при формировании ре-
гиональной инновационной системы является 
создание инфраструктуры инновационной де-
ятельности в регионе. В настоящее время в ин-
фраструктуре инновационной деятельности 
выделяют технологическую, консалтинговую, 
финансовую, кадровую, информационную и 
сбытовую составляющие (рисунок 1) [4].

Технологическая составляющая направле-
на на создание условий для доступа предпри-
ятий (прежде всего малых) к производствен-
ным ресурсам, площадям и дополнительным 
технологическим мощностям. Включает в себя 
технопарки, инновационно-технологические 
комплексы, технико-внедренческие зоны и 
т. п.  В России достаточно развита система тех-
нопарков в Москве, Санкт-Петербурге, Рес- 
публике Татарстан. 
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Рисунок 1
Состав инновационной инфраструктуры

Особой формой технопарков признаются 
технико-внедренческие зоны, предназначен-
ные для создания, реализации и внедрения 
в производство инновационной продукции, 
а также разработки информационных техно-
логий и оказания услуг по их обслуживанию. 
С 2005 г. в России существуют четыре такие 
зоны: в Дубне, Томске, Зеленограде и поселке 
Стрельна (Санкт-Петербург).

Стимулирование инновационного развития 
невозможно без консалтинговой составля-
ющей, представленной центрами (офисами) 
трансфера технологий, а также компаниями, 
оказывающими консалтинговую помощь в 
сфере производства, маркетинга, управления. 
Основной задачей этих организаций являет-
ся содействие разработке и коммерциализа-
ции проектов, создаваемых инновационными 
предприятиями региона.

Особую актуальность в большинстве ре-
гионов России приобретает формирование 
финансовой составляющей инновационной 
инфраструктуры. Финансовая составляю-
щая тесно связана с инвестициями, поэтому 
необходимо также развивать инфраструкту-
ру регионального инвестиционного рынка. 
Как свидетельствуют данные официальной 
статистики, финансирование разработки и 
внедрения инноваций осуществляется пре-
имущественно за счет собственных средств 
хозяйствующих субъектов [2]. В значитель-
ной части регионов в силу недостаточности 
собственных финансовых ресурсов отсут-

ствуют целевые программы инновационного 
развития территорий, что тормозит их пере-
ход на инновационный сценарий развития.

В последнее время на региональном уров-
не начали создаваться венчурные фонды 
(инвестиционные фонды, ориентированные 
на работу с инновационными предприятия-
ми и проектами). Интересен опыт ведущих 
стран в этом направлении. Азиатские вен-
чурные инвесторы стремятся вкладывать 
капитал в более зрелые компании. В Японии 
сконцентрированы самые крупные источни-
ки венчурного капитала: корпорации (46%), 
банки (30%) и страховые компании (10%). 
Большинство японских венчурных фондов –  
филиалы больших корпораций. Япония 
имеет самый большой рынок венчурного 
капитала в Азии, но индустрия венчурного 
капитала не развилась в Японии до уровня 
США. Среди регионов России можно отме-
тить опыт создания и функционирования 
венчурных фондов Пермского края, Татар-
стана, Санкт-Петербурга. В них наработана 
определенная практика в этом направлении, 
реализуются инновационные проекты. 

Кадровая составляющая должна предус-
матривать не только подготовку высококва-
лифицированных кадров в регионе, но и их 
удержание путем создания благоприятных 
условий жизни.

Информационное обеспечение инноваци-
онной деятельности в регионе представляет 
собой процесс непрерывного целенаправлен-
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ного подбора данных, необходимых для при-
нятия обоснованных решений в инновацион-
ной сфере региона. Региональные власти как 
один из главных участников инновационного 
процесса обладают самым большим коли-
чеством источников информации. Помимо 
общедоступных источников, используемых 
остальными участниками инновационных 
процессов в регионе, они имеют свои специ-
альные службы, которые занимаются сбором 
информации. Государственное участие в ин-
формационной поддержке инновационной 
деятельности является необходимым инстру-
ментом региональной инновационной систе-
мы, особенно в тех случаях, когда в регионе 
происходит изменение экономических или 
правовых условий инновационной и инве-
стиционной деятельности. 

Сбытовая составляющая в инфраструк-
туре инновационной деятельности связана 
с коммерческой привлекательностью инно-
ваций, поэтому необходимо повысить каче-
ство инновационных продуктов, обеспечить 
их продвижение и сопровождение. Наукоем-
кая продукция отличается от традиционной 
не только суммой затрат на НИОКР, но и ме-
ханизмом реализации. Новая продукция на 
начальном этапе жизненного цикла не мо-
жет продвигаться на рынок классическими 
методами. Необходимо наладить взаимос-
вязи между научными организациями, уни-
верситетами и потребителями инноваций, 
создать благоприятные условия для пере-
хода от идеи к конечному инновационному 
продукту. 

Следует отметить, что объекты инноваци-
онной инфраструктуры могут решать лишь 
часть проблем и успешное развитие иннова-
ционной деятельности не может быть постав-
лено исключительно в зависимость от наличия 
или количества соответствующих объектов 
инфраструктуры. Для активизации иннова-
ционной деятельности в регионе необходима 
также благоприятная нормативно правовая 
база и тщательно составленная программа ин-
новационного развития (рисунок 2).

При разработке всей программы иннова-
ционного развития в первую очередь необ-
ходимо обозначить его цели и задачи. Цели 

формируются исходя из результатов анали-
за региональной стратегии инновационного 
развития с учетом анализа статистических 
данных и сопоставления их с другими регио-
нальными практиками или форсайтом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 этап 
Формирование целей  

и задач инновационного развития 

2 этап 
Определение отраслевых приоритетов  

поддержки инноваций 

3 этап 
Увязка региональной программы со стратегией  

социально-экономического развития 

Рисунок 2
Этапы формирования программы  
инновационного развития регионов

На втором этапе формирования програм-
мы должны быть определены отраслевые 
приоритеты поддержки инноваций. Однако 
в силу бюджетных ограничений и сложив-
шейся региональной структуры экономики, 
со своими конкурентными преимуществами 
и недостатками, поддерживать инновацион-
ное развитие всех отраслей невозможно. Не-
обходимо проведение форсайт-исследования 
и анализа текущей ситуации для определение 
потенциала ключевых отраслей. Часто под 
инновациями подразумевают появление но-
вых отраслей и предприятий, однако эффект 
от внедрения инноваций в уже имеющихся, 
традиционных отраслях гораздо выше, чем 
от создания новых [5].

На третьем этапе разработки инновацион-
ной стратегии региона необходимо провести 
ее увязку с федеральной инновационной по-
литикой. То есть учесть федеральные приори-
теты, чтобы получить софинансирование из 
федерального бюджета. Инструменты софи-
нансирования могут быть разными: програм-
мы государственно-частного партнерства, в 
том числе, участие в различных инноваци-
онных программах госкомпаний, кластерах, 
технологических платформах. По оценкам 
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различных экспертов, на закупки и разра-
ботку инновационных решений крупнейшие 
госкомпании выделяют 400–450 млрд рублей 
ежегодно [5].

Таким образом, следуя стратегии инноваци-
онного развития можно добиться увеличения 
числа научно-исследовательских институтов, 
сокращения безработицы, роста доли квали-
фицированных кадров и, как следствие, вы-
пуска качественно новой продукции. Также 
для достижения поставленных целей следует 
учитывать, что объединение научного знания 

и рыночного спроса может увеличить число 
инновационных разработок, а тесная взаимос-
вязь между организациями, университетами 
и потребителем сделает работу по внедрению 
конечного продукта более эффективной. Со 
стороны государства хорошей поддержкой 
стала бы разработка современной норматив-
но-правовой базы.  Все это позволит повысить 
экономическое состояние как отдельного ре-
гиона, так  и страны в целом, а также обеспе-
чит возможный выход РФ на мировую арену 
в качестве одного из лидирующих участников.
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Региональная экономика
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социально-экономических условиях инно-
вационных преобразований в национальной 
экономике становится одним из важнейших 
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направлений дальнейшего регулирования и 
управления системой высшего образования. 
Демографический кризис, высокий уровень 
конкуренции на рынке образовательных ус-
луг на национальном и мировом уровне дик-
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туют необходимость проведения реформ по 
повышению конкурентоспособности обра-
зовательных организаций в России. Высокая 
конкуренция среди образовательных орга-
низаций, коммерциализация деятельности 
по предоставлению образовательных услуг в 
условиях демографического кризиса в стране, 
в условиях интеграции в европейское и миро-
вое образовательное пространство диктуют 
необходимость проведения реформ высшего 
образования.

Необходимость повышения конкуренто-
способности образовательных организаций 
на современном этапе социально-экономи-
ческого развития страны во многом продик-
тована новыми требованиями со стороны 
быстро изменяющихся тенденций развития 
внутреннего и внешнего рынка образова-
тельных услуг и рынка труда. Поэтому как 
никогда остро стоит вопрос подготовки вы-
сококвалифицированного кадрового потен-
циала для успешного и динамичного соци-
ально-экономического развития страны в 
условиях стремительных изменений рынка, 
как внутренних, так и внешних.

За последние десятилетия в системе обра-
зования России произошли существенные 
изменения [1]:

•	 возникли новые типы негосударствен-
ных образовательных организаций, предо-
ставляющих образовательные услуги на ком-
мерческой основе;

•	 появился негосударственный сектор 
образования, в том числе в отдаленных реги-
онах и местностях;

•	 появился новый подход к подготовке 
высококвалифицированных кадров. 

Данные изменения привели к большей до-
ступности получения высшего образования 
широкими массами; возможности получения 
дополнительного образования и переподго-
товки кадров в связи с повышением требова-
ний рынка труда во всех регионах России [2].

Применительно к современному этапу со-
циально-экономического развития России 
можно сформулировать следующие особен-
ности развития образовательных услуг в на-
шей стране:

•	 доступность высшего образования;
•	 создание системы непрерывного обра-

зования, повышения уровня знаний и квали-
фикации;

•	 создание многоуровневой системы под-
готовки и переподготовки кадров по содер-
жанию, формам, срокам и методам личност-
но-ориентированного обучения;

•	 международное признание российских 
документов об образовании и присуждении 
ученых степеней и званий;

•	 признание образовательных услуг од-
ной из ключевых точек роста национального 
экономического развития на пути инноваци-
онных преобразований и повышения кон-
курентоспособности кадрового потенциала 
страны;

•	 развитие современных методов образо-
вания и получения знаний на основе консо-
лидации ценностей и целей при творческом 
сотрудничестве педагогов и учащихся.

Многие международные показатели обра-
зовательных организаций в области оказа-
ния образовательных услуг доказывают зна-
чительное отставание России от зарубежных 
стран.

В рейтинге стран по индексу развития чело-
веческого потенциала Россия находится всего 
лишь на 67 месте [3]. Индексные показатели, 
которые характеризуют систему образова-
тельных услуг в странах «большой восьмер-
ки»  в 2013 г., представлены в таблице 1. Мно-
гие индексные показатели России особенно 
существенно не отличаются от показателей 
зарубежных стран. Например, индекс уровня 
образования в России и Германии составляет 
0,956 и 0,953 соответственно, уровень грамот-
ности населения в данных странах составляет 
99 и 99%. Нет никакой разницы в доле расхо-
дов от ВВП на образование в России и Японии 
3,6 и 3,6% и доле расходов на образование от 
общих расходов государства в России (12,9%) 
и Канаде (12,5%) соответственно. 

Вместе с тем, многие показатели доказыва-
ют значительное отставание России от других 
стран.  Например, индекс развития человече-
ского потенциала составляет 0,802 у России 
и 0,961 у Канады. Большой разрыв в показа-
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теле ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении – 65 лет в России и 82,3 года 
в Японии.  ВВП на душу населения в России 
5336 долл. и 41 890 долл. в США. Разница в 7,9 

раза вряд ли может быть уменьшена в ближай-
шее время. К сожалению, огромные различия 
в расходах на образование: в России 27,49 млрд 
долл., а в США в 26,6 раза больше [3].

Таблица 1 
Индексные показатели системы образовательных услуг в странах «большой восьмерки»   
в 2013 году

Показатели Россия Канада США Япония Англия Франция
Герма-

ния
Италия

Индекс развития человеческого 
потенциала, доли 

0,802 0,961 0,951 0,953 0,946 0,952 0,935 0,941

Индекс уровня образования 0,956 0,991 0,971 0,946 0,970 0,982 0,953 0,958

Уровень грамотности взрослого 
населения, % 

99,4 99 99 99 99 99 99 98,4

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, лет 

65 80,5 77,9 82,3 70,9 80,2 79,1 80.3

ВВП, млрд долл. США 763,7 1113,8 12 416,5 4534,0 2198,8 2126,6 2794,9 1762,5

ВВП на душу населения, долл. 5336 34 484 41 890 35 484 36 509 34 936 33 890 30 076

Доля расходов на образование от общих 
государственных расходов, %

12,9 12,5 15,3 9,8 12,1 10,9 9,8 9,8

Доля расходов на образование от ВВП, 
% 

3,6 5,2 5,9 3,6 5,4 5,9 4,6 4,7

Расходы на образование, млрд долл. 
США 

27,49 57,92 732,57 163,22 118,74 125,47 128,57 82,84

Выявленные проблемы необходимо ре-
шать, сформулировав следующие основные 
направления деятельности образовательных 
организаций [4]:

•	 повысить конкурентоспособность оте- 
чественного образования на внутреннем и 
внешнем рынках труда, сформулировав и 
внедрив стандарты получения качественно-
го образования, отвечающего современным 
запросам рынка при развитии экономики по 
пути инновационных преобразований;

•	 повысить уровень самостоятельности и 
финансово-хозяйственной ответственности 
образовательных организаций при оказании 
образовательных услуг;

•	 проводить на федеральном и региональ-
ном уровнях власти политику, направленную 
на работу с молодежью по пропаганде полу-

чения образования, повышения уровня обра-
зования и получения новых знаний для того, 
что бы быть востребованным на рынке труда 
в условиях быстро меняющейся конъюнкту-
ры рынка;

•	 преодолеть разрыв между получением 
теоретических знаний и опыта применения 
их на практике, что может быть достигну-
то образовательными организациями путем 
повышения уровня научной и научно-мето-
дической работы, сотрудничества с научны-
ми учреждениями фундаментальной науки и 
предприятиями экономики.

Существенной проблемой развития об-
разования во всех регионах страны является 
недостаток профессорско-преподавательских 
кадров и отсутствие либо недостаточность 
материально-технической базы, что приво-
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дит к снижению уровня получаемого образо-
вания. Аналитики отмечают, что в последние 
годы наблюдается низкий уровень подготовки 
абитуриентов и зачисление их на получение 
образования на платной основе отрицательно 
сказывается на их образовании [5].

В целом, как отмечают ведущие отечествен-
ные ученые и аналитики [5], для повышения 
конкурентоспособности образовательных 
организаций необходимо осуществить следу-
ющие мероприятия:

•	 иметь объективную оценку потребно-
стей экономики в трудовых ресурсах по всем 
направлениям деятельности, предоставляя 
выпускникам образовательных организаций 
возможность устройства на работу по полу-
ченной специальности;

•	 создать программы государственных 
образовательных стандартов с целью эф-
фективного использования трудовых ре-
сурсов;

•	 создать эффективные системы взаимо-
действия системы образования органов госу-
дарственной и региональной власти, науки и 
бизнес-сообществ с целью выявления подго-
товки необходимых высококвалифицирован-
ных кадров для динамичного развития инно-
вационной экономики;

•	 создать систему подготовки и перепод-
готовки высококвалифицированных кадров с 
учетом стремительно изменяющихся условий 
внутреннего и внешнего рынка труда, прео-
долев узкопрофильность в образовании;

•	 создать условия для развития творче-
ского потенциала кадров и умения приспоса-
бливаться к быстро изменяющимся условиям 
внешней среды.

Данные мероприятия необходимо прове-
сти в самые сжатые сроки, так как необходи-
мо гибко реагировать на изменения тенден-
ций развития мирового рынка образования и 
занять достойное место в мировом образова-
тельном пространстве.

Но главным шагом на пути повышения 
конкурентоспособности образовательных 
организаций в России является поддержка 
государственных органов власти. 

В целях обеспечения развития образова-
тельных организаций и повышения их конку-

рентоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров государ-
ственным органам власти необходимо:

1. Разработать программу по повышению 
конкурентоспособности образовательных 
организаций, которая  должна включать сле-
дующие основные мероприятия:

•	 формирование кадрового резерва руково-
дящего состава образовательных организаций и 
привлечение на руководящие должности специ-
алистов, которые имеют опыт работы в ведущих 
иностранных и российских образовательных и 
научных организациях;

•	 привлечение в образовательные орга-
низации молодых научно-педагогических ра-
ботников, которые имеют опыт работы в на-
учно-исследовательской и образовательной 
сферах в ведущих иностранных и российских 
образовательных  и научных организациях;

•	 реализация программ международной 
и внутрироссийской академической мобиль-
ности научно-педагогических работников в 
форме стажировок, повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки и в 
других формах;

•	 совершенствование деятельности отде-
лов аспирантуры и докторантуры в образова-
тельных организациях;

•	 внедрение в образовательных органи-
зациях новых образовательных программ со-
вместно с ведущими иностранными и рос-
сийскими образовательными организациями  
и научными организациями;

•	 привлечение студентов из ведущих ино-
странных университетов к обучению в рос-
сийских образовательных организациях, в 
том числе путем реализации партнерских об-
разовательных программ с иностранными 
образовательными организациями и ассоци-
ациями университетов.

2. Сформировать Совет по повышению 
конкурентоспособности ведущих образова-
тельных организаций России, который дол-
жен осуществлять следующие функции:

•	 рассматривать перечень требований 
к отбору образовательных организаций для 
получения ими государственной поддержки 
в целях их развития и повышения конкурен-
тоспособности;
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•	 рассматривать программы повышения 
конкурентоспособности среди ведущих ми-
ровых научно-образовательных центров  и 
образовательных организаций;

•	 формировать для Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
предложения по развитию образовательных 
организаций, рекомендованных для предо-
ставления государственной поддержки;

•	 рекомендовать образовательным орга-
низациям международные рейтинги для фор-
мирования показателей результативности 
достижения целей и планов мероприятий по 
реализации ими программ повышения кон-
курентоспособности;

•	 рассматривать отчеты образовательных 
организаций по реализации планов меропри-
ятий;

•	 ежегодно на основании представлен-
ных отчетов готовить для Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
рекомендации о продолжении оказания госу-
дарственной поддержки образовательной ор-
ганизации при наличии бюджетных ассигно-
ваний в данный период на указанные цели.

Современный уровень социально-эконо-
мического развития России предполагает 
наличие высококвалифицированного кадро-
вого потенциала. Высокий уровень развития 
производства требует получения не только 
базовых профессиональных знаний и умений, 
но и постоянного роста уровня высшего об-
разования, совершенствования и получения 
нового опыта. Компетентные специалисты 
способны видеть перспективы и тенденции 
развития, гибко реагировать на изменения 
окружающей среды, а также создать задел для 
инновационного развития науки и бизнеса, 
развивая собственный потенциал, что наибо-
лее ценно.

Управление системой предоставления об-
разовательных услуг образовательными ор-
ганизациями в новых экономических услови-
ях должно быть ориентировано на получение 
конечного результата. Конечным результа-
том системы высшего образования в усло-
виях информационного общества является 

личность, способная обеспечить конкурен-
тоспособность экономики, уровень высоко-
технологичного развития, высокий уровень 
материальной и духовной составляющих 
жизни населения. Поэтому в целях развития 
образовательных услуг и повышения конку-
рентоспособности образовательных органи-
заций необходимо применить методы страте-
гического управления, сформулировав цели 
и задачи, провести маркетинговые исследо-
вания с целью определения спроса и пред-
ложения, сформировать «портфель заказов», 
определить основные направления предо-
ставления образовательных услуг, предлагая 
сбалансированные цены на образовательные 
услуги высокого качества, гибко реагируя на 
изменения внешней среды. Стратегические 
методы управления сферой образовательных 
услуг позволят решить проблемы, как внутри 
самой системы, так и устранить внешние не-
соответствия и диспропорции. Поэтому си-
стема управления по предоставлению обра-
зовательных услуг должна быть организована 
на принципах стратегического управления 
с учетом изучения удовлетворения потре-
бительского спроса образовательных услуг, 
модель управления должна быть целостной 
и обеспечивать эффективное управление об-
разовательным процессом, направленным на 
подготовку высококвалифицированного тру-
дового потенциала для эффективного и дина-
мичного социально-экономического разви-
тия страны.

По мнению автора, в целях повышения 
конкурентоспособности российских обра-
зовательных организаций необходимо соз-
дать эффективную систему предоставления 
образовательных услуг,  соответствующих 
современным требованиям. Следует также 
создать систему стандартов отечественного 
образования, соответствующую мировым 
стандартам, которая позволит российским 
образовательным организациям развить на-
учный и экономический потенциал страны и 
позволит занять достойное место в рейтинге 
ведущих мировых научно-образовательных 
центров  и университетов.
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Рыночная организация экономики и обеспечение ее конкурентоспособности

В условиях глобализации мировой эко-
номики, вступления России во Всемирной 
торговой организации (ВТО), создания Та-
моженного союза России, Беларуси и Казах-
стана произошли существенные изменения 
во взимании таможенных платежей. Даль-
нейшее расширение внешнеэкономических 
связей внутри Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ) является одним из 
условий повышения эффективности эконо-
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Аннотация.
Понимание проблем правового регулирования  налогообложения экспортно-
импортных операций в условиях Таможенного союза  приобретает особую 
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Abstract.
Understanding problems of legal regulation of export-import operations taxation 
within the Customs Union is becoming particularly urgent. The article deals with 
the legal basis of levying customs duties while trading with countries outside the 
former Soviet Union, special attention is paid to peculiarities of indirect taxation 
in the trade within the Customs Union.
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мик стран-участниц. Важнейшая задача ин-
теграционного сотрудничества – создание 
механизма регулирования взаимовыгодных 
торгово-экономических отношений. В этом 
плане актуальны проблемы гармонизации 
налоговых отношений. Гармонизация нало-
говых отношений в государствах СНГ пред-
полагает достижение следующих целей: объ-
единение и унификация внутреннего рынка 
СНГ и интенсификация интеграционных 
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процессов; упразднение налоговых границ и 
создание условий, обеспечивающих свобод-
ное перемещение товаров; рационализацию 
структур налоговых систем и унификацию 
порядка исчисления и взимания налоговых 
платежей.

Именно в рамках региональных объедине-
ний принимаются многие решения по взаим-
ному сотрудничеству. В 1994–2010 гг. в рамках 
СНГ были образованы следующие объедине-
ния стран: 

•	 Союз Беларуси и России, оформленный 
договором от 2 апреля 1997 г. Затем 8 декабря 
эти страны подписали договор о создании 
Союзного государства;

•	 Таможенный союз в составе России, Бе-
ларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана 
(Евразийское экономическое сообщество –  
ЕврАзЭС);

•	 Центрально-Азиатское экономическое 
сообщество, объединяющее Казахстан, Кир-
гизию, Узбекистан и Таджикистан (ЦАС);

•	 Объединение Грузии, Украины, Узбеки-
стана, Азербайджана, Молдовы (ГУУАМ);

•	 Организация региональной интегра-
ции России, Беларуси, Украины и Казахстана 
(ОРИ);

•	 Таможенный союз России, Беларуси и 
Казахстана.

Важным политическим шагом на пути к 
улучшению экономических отношений меж-
ду странами в постсоветском пространстве 
стало создание Таможенного союза (далее – 
ТС) трех государств: России, Беларуси и Ка-
захстана, основы которого заложены догово-
ром от 6 октября 2007 г. «О создании Единой 
таможенной территории и формировании Та-
моженного союза». Таможенный союз – фор-
ма торгово-экономической интеграции стран, 
предусматривающая единую таможенную 
территорию, в пределах которой во взаимной 
торговле товарами, происходящими с единой 
таможенной территории, а также происхо-
дящими из третьих стран и выпущенными 
в свободное обращение на этой таможенной 
территории, не применяются таможенные 
пошлины и ограничения экономического 

характера, за исключением специальных за-
щитных, антидемпинговых и компенсацион-
ных мер.  Таможенное законодательство ТС 
состоит из Таможенного кодекса ТС, между-
народных договоров государств-членов ТС, 
решений Комиссии ТС. 

Таможенный кодекс ТС, заменивший собой 
таможенные кодексы стран-участниц, всту-
пил в действие с июля 2010 г. Он определяет 
общие вопросы таможенного регулирования 
на территории государств; устанавливает 
таможенные процедуры; фиксирует статус 
таможенных органов, регулирует правоотно-
шения между ними и субъектами ВЭД, усло-
вия предпринимательской деятельности в та-
моженном деле; содержит общие положения 
о видах таможенных платежей, о порядке их 
исчисления, уплаты, возврата. 

Согласно Таможенному кодексу ТС право-
вое регулирование особенностей таможенных 
отношений осуществляется на уровне нацио-
нальных законодательств государств-участ- 
ников. Государственная Дума РФ в 2010 г.  
приняла Федеральный закон № 311-ФЗ «О та-
моженном регулировании в Российской Фе-
дерации». Кроме того, внешнеэкономическая 
деятельность регулируется многочисленны-
ми федеральными законами, указами Прези-
дента, постановлениями Правительства РФ, 
нормативно-правовыми актами Федеральной 
таможенной службы РФ. Налоговое регули-
рование экспорта направлено на поддержа-
ние рационального соотношения вывоза и 
ввоза товаров, валютных доходов и расходов 
на территории РФ, а также обеспечение усло-
вий для интеграции национальной экономи-
ки в мировую. Налоговое регулирование им-
порта преследует протекционистские цели, 
т. е. защиты национальных производителей 
от иностранных конкурентов на внутреннем 
рынке, а также служит регулированию потре-
бления продукции, которая не производится 
или производится в недостаточном количе-
стве и обеспечивает поступления в федераль-
ный бюджет. 

В ст. 70 Таможенного кодекса ТС приведен 
перечень таможенных платежей:
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•	 ввозная таможенная пошлина;
•	 вывозная таможенная пошлина;
•	 налог на добавленную стоимость, взи-

маемый при ввозе товаров на таможенную 
территорию ТС;

•	 акциз, взимаемый при ввозе товаров на 
таможенную территорию ТС;

•	 таможенные сборы.
Таможенные налоги на добавленную сто-

имость и акцизы, согласно ст.  13 Налогово-
го кодекса РФ входят в состав федеральных 
налогов, т.  е. одновременно регулируются 
таможенным и налоговым законодательства-
ми. Порядок применения НДС и акцизов при 
экспортно-импортных операциях регламен-
тирован гл. 21 НК РФ «Налог на добавленную 
стоимость» и гл. 22 «Акцизы». 

Как известно, существуют два принципа об-
ложения налогом на добавленную стоимость 
внешнеторговых операций: на основе места 
производства, т.  е. принцип «страны проис-
хождения»; и на основе места потребления –  
принцип «страны назначения». При приме-
нении косвенных налогов при экспортно-им-
портных операциях в РФ действует принцип 
«страны назначения» товаров, согласно кото-
рому при ввозе на таможенную территорию 
РФ товары облагаются НДС и акцизами, при 
вывозе в таможенной процедуре экспорта 
применяются нулевая ставка по НДС и льго-
та по акцизам. Следует отметить, что данный 
принцип с 1 июля 2001 г. применяется как со 
странами дальнего зарубежья, так и во вза-
имоотношениях со странами-участницами 
СНГ (с Республикой Беларусь с 2005 г.). 

Налог на добавленную стоимость (НДС) по 
ввозимым товарам исчисляется по следую-
щей формуле:

НДС = (ТС + ТП + А) Ст,                              (1)      
где НДС – сумма налога на добавленную стои-
мость; ТС – таможенная стоимость ввозимых 
товаров; ТП – ввозная таможенная пошлина; 
А – акциз; Ст – ставка НДС, %.

Как видно из порядка исчисления, наруша-
ется один из принципов налогообложения – 
однократность, так как таможенные пошли-
ны и акцизы включаются в налоговую базу 

налога на добавленную стоимость. Тем не ме-
нее, на современном этапе развития россий-
ской экономики изменение базы налогообло-
жения по НДС является нецелесообразным 
из-за дефицитного бюджета, и выпадающие 
доходы бюджета предполагают поиск новых 
источников пополнения государственного 
бюджета.

При экспорте по НДС применяется ставка 
0%, что можно рассматривать как «двойную 
льготу» для организаций: во-первых, проис-
ходит освобождение от НДС операций по ре-
ализации товаров (работ, услуг); во-вторых, 
предоставляются налоговые вычеты по сум-
мам НДС, уплаченным за приобретенные 
материальные ресурсы (работы, услуги), ис-
пользованные при производстве товаров (ра-
бот, услуг), предназначенных на экспорт.

Акцизы – один из важнейших видов тамо-
женных платежей. Перечень и ставки подак-
цизных товаров едины как при реализации 
подакцизных товаров на внутреннем рынке, 
так и при ввозе товаров на таможенную тер-
риторию РФ. Порядок исчисления сумм акци-
зов по ввозимым на территорию РФ товарам 
можно представить следующими формулами:

1) если установлены специфические (твер-
дые) ставки:

А = В · Ки · Ст,                                                 (2)           
где А – сумма акциза; В – количество товара; 
Ки – коэффициент, учитывающий особенно-
сти единицы измерения товара; Ст – специ- 
фическая налоговая ставка;

2)  если установлены комбинированные 
ставки:

А = Вт · Ке · Ст + (Рс · Са) / 100%,                    (3)
где А – сумма акциза; Вт – количество това-
ра (количество пачек или иных упаковок);  
Ке – коэффициент, учитывающий количе-
ство (сигарет и папирос) подакцизных това-
ров в соответствующих единичных упаков-
ках, маркированных акцизными марками; 
Ст – специфическая налоговая ставка; Са – 
адвалорная налоговая ставка; Рс – расчетная 
стоимость для сигарет и папирос одной мар-
ки, исчисляемая исходя из максимальной 
розничной цены. 
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Правила определения расчетной стоимости 
сигарет и папирос определены ст. 187.1 НК РФ. 
Налогоплательщик должен самостоятельно 
установить максимальную розничную цену в 
отношении пачки сигарет каждой марки. Мак-
симальная розничная цена при ввозе табачной 
продукции декларируется налогоплательщи-
ком путем подачи уведомления в таможенный 
орган по месту оформления подакцизных то-
варов. Заявленные цены должны действовать 
не менее одного календарного месяца.

Важным способом обеспечения полноты 
сбора акцизов является обязательная марки-
ровка ввозимых табачных изделий и алкоголь-
ной продукции (кроме пива). Покупка марок 
и сама маркировка производится до фактиче-
ского ввоза товаров на таможенную террито-
рию РФ, а по алкогольной продукции также и 
после получения подтверждения о фиксации 
сведений об указанной продукции, наносимых 
на акцизную марку, в единой государственной 
автоматизированной информационной систе-
ме учета объема производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. Следует иметь в виду, что 
акцизный таможенный пост продает импорте-
ру марки только при обеспечении уплаты всех 
таможенных платежей. Таким обеспечением 
выступают суммы, внесенные на депозит та-
моженного органа, либо гарантия банка. Раз-
мер обеспечения определяется таможенными 
органами, исходя из суммы таможенных пла-
тежей, уплачиваемых по подакцизным това-
рам, выпускаемым для внутреннего потребле-
ния. Ставка для расчета суммы обеспечения 
выполнения обязательства импортера по по-
дакцизному товару устанавливается ФТС [1] 
по согласованию с Минэкономразвития. Эту 
особенность должны учитывать финансисты 
предприятий при налоговом планировании, 
так как из оборота изымается значительная 
часть денежных средств, необходимых для по-
купки марок и внесения таможенных плате-
жей за ввозимые подакцизные товары. 

При осуществлении ВЭД от уплаты акци-
зов налогоплательщик освобождается при 
реализации произведенных им подакцизных 

товаров и (или) передаче подакцизных това-
ров, произведенных из давальческого сырья 
и помещенных под таможенную процедуру 
экспорта, за пределы территории РФ либо 
при ввозе подакцизных товаров в портовую 
особую экономическую зону (ОЭЗ).

Имеются существенные особенности при 
взимании косвенных налогов при взаимной 
торговле хозяйствующих субъектов в рамках 
Таможенного союза. До середины 2010 г. по-
рядок взимания косвенных налогов в экспор-
тно-импортных отношениях между хозяй-
ствующими субъектами трех стран – России, 
Беларуси и Казахстана регулировался двусто-
ронними международными договорами: Рос-
сии и Беларуси – Соглашением о принципах 
взимания косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг от 15 сентября 2004 г. и Протоко-
лом о порядке взимания косвенных налогов 
при выполнении работ, оказании услуг от  
23 марта 2007 г.; России и Казахстана – Со-
глашением о принципах взимания косвенных 
налогов во взаимной торговле от 9 октября 
2000 г.; Беларуси и Казахстана – Соглашени-
ем о принципах взимания косвенных налогов 
при экспорте и импорте товаров (работ) от  
2 февраля 1999 г.

С июля 2010 г. косвенные налоги в рамках 
Таможенного союза взимаются по принци-
пу «страны назначения» в условиях отмены 
таможенного оформления и таможенного 
контроля на внутренних границах. Новый 
порядок взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, оказании услуг и 
выполнении работ в Таможенном союзе уста-
новлен Соглашением между правительствами 
России, Беларуси и Казахстана от 25.01.2008 г.  
В соответствии с названным Соглашением 
был принят Протокол «О порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за 
их уплатой при экспорте и импорте товаров в 
Таможенном союзе» от 11.12.2009 г., который 
в России ратифицирован законом № 98-ФЗ 
от 19.05.2010 г. Согласно решению Межгосу-
дарственного совета ЕврАзЭС от 21.05.2010 г. 
№ 36 «О вступлении в силу международных 
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договоров, формирующих договорно-право-
вую базу Таможенного союза» Соглашение от 
25.01.2008 г. и протокол от 11.12.2009 г. всту-
пили в силу с июля 2010 г. 

Соглашение России и Беларуси от 15 сентя-
бря 2004 г. относилось лишь к перемещению 
товаров, которые были произведены в России 
или Беларуси, а действие трехстороннего Со-
глашения от 25 января 2008 г. распространя-
ется на все товары, происходящие с террито-
рий как перечисленных выше, так и других 
стран. Кроме того, обязанность по уплате 
косвенных налогов предусмотрена и для ор-
ганизаций, применяющих специальные нало-
говые режимы. 

При импорте товаров косвенные налоги с 
июля 2010 г. взимаются налоговыми органами 
государства, на территорию которого ввозятся 
товары. При этом косвенные налоги не упла-
чиваются, если ввозимые товары не подлежат 
налогообложению при ввозе в соответствии с 
законодательством страны-импортера. Ставки 
налога на добавленную стоимость и акцизов на 
ввозимые в страну товары не должны превы-
шать ставки косвенных налогов на внутреннем 
рынке, что направлено на обеспечение свобод-
ного перемещения товаров. Установлены но-
вые правила определения налоговой базы по 
импортированному товару: налоговая база по 
НДС при импорте товаров определяется на ос-
новании стоимости приобретенных товаров и 
акцизов по подакцизным товарам. Налоговые 
вычеты по косвенным налогам производятся в 
порядке, предусмотренном законодательством 
страны-участницы Таможенного союза. Ос-
новным документом, регламентирующим пере-
мещение товаров через таможенную границу 
государства, вместо таможенной декларации 
стало заявление о ввозе товаров и уплате кос-
венных налогов, направляемое в налоговые, а 
не в таможенные органы, основными функци-
ями которого являются подтверждение закон-
ности сделки, уплаты косвенных налогов при 
ввозе товаров и совершения операций при экс-
порте. Налог на добавленную стоимость и ак-
цизы уплачиваются в бюджет не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за месяцем принятия 

на учет ввезенных товаров; акцизы по товарам, 
подлежащим маркировке, уплачиваются в сро-
ки, установленные законодательством страны-
импортера. Следовательно, российские органи-
зации и предприниматели, производящие ввоз 
товаров, ежемесячно обязаны представлять 
налоговые декларации, в то время как все на-
логоплательщики, в том числе импортирующие 
товары из других стран, не входящих в Тамо-
женный союз, представляют налоговые декла-
рации только ежеквартально.

С 2005 г. таможенные пошлины исключены 
из ст.  13 Налогового кодекса РФ и согласно 
ст.  51 Бюджетного кодекса РФ рассматрива-
ются как неналоговые доходы федерального 
бюджета. Учитывая налоговую природу тамо-
женных пошлин как обязательность, импера-
тивность, безвозмездность, уделим внимание 
правовому регулированию их взимания. С 
2010 г. в целях создания единого таможенно-
го пространства для обеспечения свободного 
перемещения товаров во взаимной торговле 
и благоприятных условий торговли стран-
участниц союза с третьими странами вступил в 
силу ряд важнейших документов по таможен-
ному регулированию на территории договари-
вающихся государств: единая Товарная номен-
клатура внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза, Единый таможенный 
тариф Таможенного союза, перечни стран –  
пользователей системы тарифных преферен-
ций Таможенного союза и др. 

Размеры и порядок уплаты таможенных 
платежей во многом зависят от выбранной 
участником ВЭД таможенной процедуры. 

Таможенная процедура – это совокупность 
положений, которые определяют статус това-
ров и транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного со-
юза, для таможенных целей.

Такие положения касаются:
•	 порядка оформления товаров;
•	 взимания таможенных платежей и пре-

доставления льгот;
•	 определения пределов прав физиче-

ских и юридических лиц при осуществлении 
внешнеторговых операций и др.
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Таможенным кодексом Таможенного союза 
установлены следующие виды таможенных 
процедур: выпуск для внутреннего потре-
бления; экспорт; таможенный транзит; тамо-
женный склад; переработка на таможенной 
территории; переработка для внутреннего 
потребления; переработка вне таможенной 
территории; временный ввоз (допуск); вре-
менный вывоз; реимпорт; реэкспорт; беспош-
линная торговля; уничтожение; отказ в поль-
зу государства; свободная таможенная зона; 
свободный склад; специальная таможенная 
процедура. Лицо, перемещающее товары и 
транспортные средства через таможенную 
границу Таможенного союза, вправе выбрать 
любую из указанных таможенных процедур 
или изменить ее на другую, независимо от 
характера, количества, страны происхожде-
ния или назначения товаров и транспортных 
средств. При осуществлении внешнеторговых 
операций следует проанализировать возмож-
ности, предоставляемые различными тамо-
женными процедурами в целях оптимизации 
платежей, и выбрать наиболее приемлемую 
таможенную процедуру.

Основой для исчисления таможенных пла-
тежей является таможенная стоимость, от 
правильности исчисления которой зависит 
величина таможенных платежей, подлежащих 
уплате участниками внешнеэкономической де-
ятельности. Таможенная стоимость товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Тамо-
женного союза, регламентируется Соглаше-
нием между правительствами трех стран «Об 
определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через границу Таможенного со-
юза» от 25.01.2008 г. (ред. от 23.04.2012 г.), при 
вывозе с территории государства – участника 
ТС – в соответствии с законодательством госу-
дарства-участника ТС. В РФ таможенная стои-
мость вывозимых товаров определяется в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ 
от 06.03.2012 № 191 «Об утверждении Правил 
определения таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации».

 Таможенная стоимость заявляется декла-
рантом и документально подтверждается та-

моженным органом при пересечении товара 
через границу. Таможенная стоимость товаров 
исчисляется самим заявителем на основе одно-
го из следующих методов: по стоимости сделки 
с ввозимыми товарами, по стоимости сделки с 
идентичными товарами, по стоимости сделки с 
однородными товарами, методами вычитания, 
сложения, резервным. Самым распространен-
ным является метод расчета по цене сделки с 
ввозимыми товарами, который предполагает 
определение таможенной стоимости как цены 
сделки (контрактной цены), увеличенной на 
сумму накладных расходов на момент пере-
сечения товарами таможенной границы Тамо-
женного союза. В основе таможенной стоимо-
сти товара лежит контрактная цена, другими 
словами, цена сделки, на размер которой боль-
шое влияние оказывают условия поставки, 
которые устанавливают как обязанности и за-
траты сторон, так и переход рисков, что прак-
тически означает переход права собственно-
сти от продавца к покупателю. При указании в 
контракте его общей суммы и цены за единицу 
товара, выражаемых в валюте цены, рекомен-
дуется приводить краткое наименование базиса 
поставки. Базисные условия поставки вырабо-
таны международной практикой и предусмо-
трены в «Инкотермс-2010» – Международных 
правилах заключения договоров купли-прода-
жи, издаваемых и редактируемых Международ-
ной торговой палатой ООН. В этом документе 
определены 11 условий поставки.  

При дальнейшем совершенствовании та-
моженного законодательства приоритетны-
ми направлениями в регулировании ВЭД 
будут являться: обеспечение экономической 
безопасности России при осуществлении 
внешней торговли товарами; сохранение и 
снижение налоговой нагрузки на бизнес по 
сравнению с Таможенным кодексом РФ, обе-
спечение таможенного регулирования, обре-
меняющего бизнес не более чем в Беларуси 
и Казахстане; упрощение таможенных про-
цедур при экспорте товаров, не облагаемых 
вывозными таможенными пошлинами, и им-
порте высокотехнологичных и инновацион-
ных товаров. 
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Аннотация.
В статье анализируется определение управляющей компании и предла-
гается авторская трактовка этой категории, выявляется роль управ-
ляющих компаний в развитии сетевого гостиничного бизнеса. Для более 
точной оценки определения степени влияния управляющих компаний на 
уровень развития сетевого гостиничного бизнеса производится деталь-
ное изучение деятельности действующих российских управляющих ком-
паний. Определяется их функционал, а также степень влияния на образо-
вание новых гостиничных сетей.

Ключевые слова:  управляющая компания, сетевой гостиничный бизнес, 
деятельность управляющих компаний, развитие сетевого бизнеса.

Abstract.
The authors analyse the definition of the asset management company and of-
fer their own interpretation of this category showing the role of the asset man-
agement companies in the hotel chains business development. For a more ac-
curate determination of the asset management companies degree of influence 
on the level of hotel chains business development the authors go in for a more 
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Изучая структуру ведения гостиничного 
бизнеса на современном этапе, исследователь в 
большинстве случаев сталкивается с таким яв-
лением, как сетевой гостиничный бизнес. Это 
обусловлено процессами глобализации, причем 
как с точки зрения международного гостинич-
ного рынка, так и в рамках одного государства.

Сетевая предпринимательская структура  
в гостиничном бизнесе – это совокупность 
взаимосвязанных между собой определен-
ными интегративными отношениями хозяй-
ствующих субъектов, целевыми установками 
которых является получение предпринима-
тельского дохода, захват, удержание и потен-
циальное расширение доли целевого рынка 
путем вывода на рынок гостиничного про-
дукта (продуктов), воспринимаемых в рам-
ках определенного бренда или брендов [1]. 
На сегодняшний день данная форма является 
наиболее оптимальной для успешного веде-
ния гостиничного бизнеса.

Рассматривая деятельность любого го-
стиничного предприятия с точки зрения его 
структурной и функциональной организа-
ции, исследователь выявляет два направле-
ния ведения бизнеса: самостоятельное ру-
ководство деятельностью предприятия и 
договор на управление. В данной статье речь 
пойдет о договоре на управление или догово-
ре доверительного управления.

В соответствии со ст. 1012 ГК РФ по до-
говору доверительного управления имуще-
ства одна сторона (учредитель управления) 
передает другой стороне (доверительному 
управляющему) на определенный срок иму-
щество в доверительное управление, а другая 
сторона обязуется осуществлять управление 
этим имуществом в интересах учредителя 
управления или указанного им лица. Пере-
дача имущества в доверительное управление 
не влечет перехода права собственности на 

него к доверительному управляющему [2]. 
Таким образом, перенося данное определение 
на сферу гостиничной деятельности, можно 
сказать, что владелец недвижимого имуще-
ства, желающий использовать его в качестве 
средства размещения туристов и прочих лиц, 
но не имеющий возможности организовать 
деятельность гостиничного предприятия са-
мостоятельно, в силу таких факторов, как 
отсутствие необходимых знаний, навыков 
и умений, а также любых других, передает 
данное недвижимое имущество в управле-
ние третьему лицу на ограниченный срок и 
на определенных условиях. Доверительный 
управляющий обязуется организовать пред-
приятие размещения на базе данного объек-
та недвижимости, осуществить его выход на 
гостиничный рынок, а также осуществлять 
управление новым предприятием в интересах 
лица, являющегося владельцем данного не-
движимого имущества. Договоры на управле-
ние варьируются по срокам и условиям, тем 
не менее суть всегда остается неизменной: 
управляющая сторона не является владель-
цем предприятия, а только осуществляет дея-
тельность по организации его функциониро-
вания. 

Из определения договора на управление, 
вытекает понятие управляющей компании, 
которое, необходимо заметить, несколько 
шире. Управляющие компании в гостинич-
ном бизнесе – это операторы, руководящие 
отелями под различными брендами общей 
корпоративной сети, своими собственны-
ми отелями, а также независимыми отелями 
вне сети, которые не обладают собственным 
брендом. Таким образом, управляющая ком-
пания может являться как стороной, не вла-
деющей предприятием, а только осущест-
вляющей деятельность по организации его 
функционирования, так и полноправным 

detailed studying of the present day Russian asset management companies ac-
tivities. They define the companies functions as well as their influence on new 
hotel chains formation.

Key words: asset management company, hotel chains business, asset manage-
ment companies activities, chains business development.
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владельцем гостиницы и иного средства раз-
мещения, недвижимого имущества. Управля-
ющая компания имеет право запатентовать 
собственный бренд и объединять гостинич-
ные предприятия и иные средства размеще-
ния, принадлежащие разным владельцам, под 
одним именем, если данный пункт оговорен в 
договоре на управление. Важно заметить, что 
в таком случае концепция данных предприя-
тий должна быть одинаковой или максималь-
но схожей. В этой ситуации появляется поня-
тие гостиничной сети, которая подразумевает 
следование общим стандартами, что исклю-
чает вариант выхода на рынок, например, хо-
стела и крупного гостиничного предприятия 
высокого уровня под общим брендом. Тем не 
менее необходимо отметить, что управляю-
щая компания вполне способна организо-
вать деятельность одновременно нескольких 
предприятий разных категорий и концепций, 

только в глазах гостя-потребителя, они будут 
позиционироваться по-разному.

Далее определим и исследуем основной 
функционал управляющих компаний. 

Если говорить о реальном рынке (как меж-
дународном, так и российском), то на нем су-
ществует огромное количество гостиничных 
управляющих компаний. Каждая предостав-
ляет свой собственный, определенный спектр 
услуг, которые в большинстве своем схожи, но 
вариации, новаторские идеи и даже существен-
ные различия присутствуют всегда. Для того, 
чтобы сформулировать и проанализировать ос-
новной функционал управляющих компаний,  
необходимо провести исследование рынка, из-
учить деятельность управляющих компаний, 
реально существующих и функционирующих 
на российском рынке. Основная информация о 
данных управляющих компаниях размещена в 
таблице.

Таблица
Управляющие компании на российском рынке

Название 
компании Сайт Количество отелей  

в управлении Специализация Направления

«Heliopark» www.heliopark.ru 11 3–5*
Spa, курортные 
отели

Россия, Украина, 
Германия

«Аэротель» www.airhotel.ru 2 3-4* Россия
«Аккорд 
менеджмент 
групп»

www.accordmg.ru 750 номеров Россия

«Туррис» www.hotels-turris.ru 7 3*
Пансионаты

Россия, Финляндия

«Azimut hotels 
company»

www.azimuthotels.com 22 3–4* Россия, Германия

«IFK Hotel 
Management»

www.ifk-hm.ru 2 Все бренды 
Golden Tulip 
Hospitality Group 
на территории 
России

«ВашОтель» www.vashotel.ru 11 Россия (только 
Москва)

«РосЕвроОтель» www.roseurohotel.ru 20 Дачные отели, 
курортные отели

Россия, СНГ, Балтия

«Интурист» www.intourist-hotels.ru 9 4–5* Россия
«ИС-Сервис» www.is-service.su 4 3–5* Россия
«Росинвест 
Отель»

www.rosinvesthotel.ru 4 в управлении, 
более 20 проектных 

разработок

Курортные отели 
(от проектов 
застройки до 
управления)

Россия



Экономика и управление хозяйствующими субъектами Экономика и управление хозяйствующими субъектами

117Петербургский Экономический журнал  •  № 2  •  2014

При анализе данных таблицы становится 
очевидным, что сфера деятельности управля-
ющих компаний, функционирующих на рос-
сийском рынке, отличается, но не существен-
но. Это обусловлено тем, что владельцы малых 
средств размещения предпочитают организо-
вывать работу своих предприятий самосто-
ятельно даже при наличии нескольких объ-
ектов во владении. С другой стороны, ниша 
пятизвездочных отелей, бизнес- и люксовых 
отелей захвачена крупными международны-
ми компаниями, управляющими данными 
предприятиями самостоятельно. Тем не менее 
даже при присутствии российских управля-
ющих компаний преимущественно на рынке 
гостиниц 3–4* их сфера деятельности обшир-
на и разнообразна, обладает потенциалом для 
перспективного развития. Ниже приведены 
данные по функционалу наиболее крупных и 
известных управляющих компаний.

«Heliopark»:
•	 Управление гостиничными объектами.
•	 Девелопмент гостиничной недвижимо-

сти.
•	 Строительство, оснащение, рекон-

струкция.
•	 Экспертная оценка гостиничных объ-

ектов.
•	 Разработка концептуальных идей стро-

ительства отелей. 
«Аккорд менеджмент групп»:
•	 Оценка готовности объекта к запуску.
•	 Разработка плана запуска объекта.
•	 Контроль исполнения графика запуска 

объекта.
•	 Открытие гостиницы.

•	 Управление финансово-хозяйственной 
деятельностью гостиницы.

•	 Управление персоналом гостиницы. 
•	 Операционное управление.
•	 Маркетинг и продажи.
•	 Управление доходами.

«Туррис»:
•	 Услуги по управлению объектами отель-

ного бизнеса.
•	 Консалтинговые услуги по проектиро-

ванию.
•	 Строительство и реконструкция объек-

тов отельного бизнеса.
«Azimut hotels company»:
•	 Адаптация гостиничного объекта к тре-

бованиям управляющей компании.
•	 Управление финансами.
•	 Управление персоналом.
•	 Управление качеством.
•	 Централизованные закупки.
•	 Автоматизация и стандартизация про-

цессов.
•	 Строительство и управление отелями в 

собственности компании.
«ВашОтель»:
•	 Создание и апробация эффективной си-

стемы управления гостиничными проектами.
•	 Внедрение современных технологий на 

предприятии.
•	 Применение апробированных систем 

управления в новых проектах, как собствен-
ных, так и взятых в управление.

«РосЕвроОтель»:
•	 Управление гостиничной недвижимо-

стью.
•	 Консалтинг.

Название 
компании Сайт Количество отелей  

в управлении Специализация Направления

«Don-Plaza» www.don-plaza.ru 5 Конгресс-отели Россия
«Ателика» www.atelica.ru 17 3*, семейный 

отдых
Россия, СНГ

«BS Hospitality 
Management»

www.bshm.ru 1 Hilton Garden Inn 
Perm

Россия

«Special 
Edition Hotel 
Management»

– – Премиум-класс –

Окончание таблицы
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•	 Бизнес-планирование.
•	 Разработка концепции гостиничного 

комплекса.
•	 Сопровождение проекта.
•	 Подготовка объекта к открытию.

«Интурист»:
•	 Централизованное управление сетью 

отелей под единым брендом.
•	 Внедрение и поддержание международ-

ных стандартов качества обслуживания.
•	 Маркетинг и реклама гостиниц (консал-

тинг).
•	 Запуск новых гостиниц и управление 

действующими гостиницами.
•	 Бронирование гостиниц через Единый 

центр бронирования.
•	 Централизованный отдел продаж 

(Corporate Sales Office).
•	 Применение современных технологий 

управления номерным фондом.
•	 Планирование и разработка бюджета и 

бизнес-плана на стадии открытия.
•	 Тренинги для управляющих и сотрудни-

ков во всех областях функционирования отеля.
•	 Оценка систем и рекомендации по оп-

тимизации объектов.
«Росинвест Отель»:
•	 Маркетинговые исследования гости-

ничного рынка.
•	 Разработка концепций гостиниц и биз-

нес-планирование.
•	 Проектное консультирование и сопро-

вождение строительства.
•	 Управленческий консалтинг.
•	 Профессиональное управление гости-

ницами.
«Don-Plaza»:
•	 Консультации при проектировании и 

запуске объекта.
•	 Управленческий и финансовый консал-

тинг.
•	 Подбор и обучение персонала.
•	 Маркетинговые услуги.
•	 Управление продажами.

«BS Hospitality Management»:
•	 Управление отелями с франшизой от 

мирового гостиничного бренда.

•	 Управление отелем без бренда.
•	 Техническое сопровождение строитель-

ства и реконструкции отеля.
•	 Организация финансирования проек-

тов в отельной сфере.
При анализе деятельности крупнейших рос-

сийских управляющих компаний становится 
очевидным, что каждая предоставляет свой 
собственный, определенный спектр услуг, ко-
торые в большинстве своем схожи, но вариа-
ции, новаторские идеи и даже существенные 
различия присутствуют всегда. Тем не менее, 
авторами статьи была предпринята попытка 
выделить основные функции управляющей 
компании, основываясь на реально сложив-
шейся ситуации на гостиничном рынке. 

Самым оптимальным вариантом сотруд-
ничества с управляющей компанией, яв-
ляется обращение к ней еще на этапе про-
ектирования предприятия. Большинство 
управляющих компаний оказывают под-
держку владельцам недвижимого имуще-
ства на самом первом этапе строительства 
гостиницы, до того, как начинается ее не-
посредственное функционирование. Такой 
подход сотрудничества с момента запуска 
проекта является одним из гарантов успеш-
ной работы предприятия в перспективе.  
Управляющая компания имеет возможность 
самостоятельно разработать концепцию 
предприятия, определить маркетинговую 
стратегию, а соответственно и заложить 
прочный фундамент дальнейшего успешно-
го функционирования. Деятельность управ-
ляющей компании на данном этапе: техниче-
ское сопровождение проекта (планирование 
общественных зон и жилых комнат, подбор 
мебели, рекомендации по приобретению не-
обходимого технического оборудования); 
рекомендации по приобретению программ-
ного обеспечения; заблаговременные подбор 
и обучение персонала (может осуществлять-
ся как по международным стандартам, так и 
по индивидуальному пожеланию заказчика); 
включение нового предприятия в междуна-
родные системы бронирования и продаж; 
включение нового предприятия в какие-ли-
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бо ассоциации средств размещения, при же-
лании заказчика или явной необходимости 
данного мероприятия разработка индивиду-
альной системы лояльности.

Следующий этап – непосредственное управ-
ление гостиничным предприятием. Управле-
ние гостиничным предприятием может быть 
как следующим шагом в деятельности управ-
ляющей компании на пути организации функ-
ционирования нового гостиничного предпри-
ятия, так и начальным этапом – в случае, когда 
управляющая компания приходит уже на го-
товый объект для того, чтобы наладить его де-
ятельность, повысить финансовые показатели, 
вывести из состояния застоя и пр. Управляю-
щая компания может привести средство раз-
мещение к стандартам собственного бренда, 
если такой имеется и его концепция  в той 
или иной мере соответствует концепции уже 
существующего предприятия. Другой вари-
ант – разработка индивидуальной программы 
развития уже существующего гостиничного 
предприятия, которая выведет его на новый 
уровень. На этом этапе также возможна орга-
низация дополнительного набора и обучения 
персонала, включения предприятия в между-
народные системы бронирования и продаж в 
какие-либо ассоциации средств размещения, 
разработка системы лояльности.

Еще одно направление – организация мар-
кетинга и продаж управляющей компанией. 
Данное направление деятельности имеет ме-
сто, когда владелец гостиничного предпри-
ятия желает заниматься управлением своей 
собственностью самостоятельно, но хочет 
иметь поддержку профессионалов при раз-
работке маркетинговой стратегии, а также 
стратегии продаж. В этом случае речь пой-
дет не о заключении договора на управление 
на определенный срок, а лишь о временном 
сотрудничестве. Управляющая компания в 
таком случае обязуется наладить интернет-
продажи, организовать необходимые встре-
чи и мероприятия для заключения контрак-
тов и договоров о сотрудничестве между 
средством размещения и потребителями 
данной услуги. Также возможна организа-

ция мероприятий для создания имиджа го-
стиницы, рекламы. 

Говоря о кадровом менеджменте, необхо-
димо отметить, что самой распространенной 
является организация обучения уже функ-
ционирующего персонала гостиницы управ-
ляющей компанией. Такая функция является 
одной из наиболее эффективных при попыт-
ке выхода отеля на новый уровень за счет 
улучшения качества сервиса.

Оказание консультационных услуг является 
одним из видов деятельности управляющей 
компании. Управляющие компании дают про-
фессиональные рекомендации на любом этапе 
функционирования по направлениям: анализ 
целесообразности запуска проекта, его осуще-
ствимости; кадровый менеджмент; операци-
онное управление; маркетинг; продажи.

Важно выделить такие компании, как 
«Azimut hotels company», «Интурист», «IFK 
Hotel Management», «Heliopark», которые по-
мимо управления гостиничными объектами 
вне собственности, обладают также и соб-
ственными гостиничными объектами, объе-
диненными общими стандартами и брендом, 
а соответственно являющихся полноценной 
гостиничной цепью.

Таким образом, говоря о роли управляю-
щих компаний в развитии сетевого гости-
ничного бизнеса, необходимо отметить, что 
наличие данных компаний, вне зависимости 
от того, предоставляют ли они услуги полно-
го цикла запуска и функционирования оте- 
ля или только консалтинговую поддержку 
в некоторых областях деятельности гости-
ничного предприятия, является своего рода 
пусковым механизмом образования новых 
гостиничных сетей и объединений. Из анали-
за деятельности существующих российских 
управляющих компаний можно сделать вы-
вод, что наиболее преуспевающие, известные 
широкому кругу потребителей российские 
гостиничные сети являются предприятиями 
именно управляющих компаний, которые по-
мимо консалтинга и управления по догово-
ру организовали функционирование и  соб-
ственных гостиничных объектов.
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Экономика и управление хозяйствующими субъектами

пРАвИлА ОФОРмлЕНИя СТАТЕй

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

2. Статья должна иметь ограниченный объем машинописного текста формата А4   
(от 10 до 18 страниц), книжной ориентации, поля 2,5 см со всех сторон, шрифт Times 
New Roman, цвет – черный, размер шрифта – 14; межстрочный интервал – 1,5.

3. Оформление статьи осуществляется следующим образом: вначале даются 
сведения об авторе (фамилия, имя и отчество, должность и организация, кото-
рую представляет автор статьи, ученая степень, ученое звание, контактный теле-
фон и адрес электронной почты), УДК (обязательно), название статьи, аннота-
ция, ключевые слова и далее текст статьи.

Пример:  
Иванов Иван Иванович – доцент кафедры продюсерства Санкт-Петербургского 

государственного университета кино и телевидения, кандидат экономических 
наук, доцент, контактный телефон и адрес электронной почты.

УДК
МЕХАНИЦИЗМ В КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

4. При наличии в статье поясняющих рисунков и таблиц в тексте статьи обяза-
тельно должны быть ссылки на них, например (рисунок 1). Если в тексте статьи 
приводится только один рисунок, то он не нумеруется.

Пример: 
Рисунок 1
Схема взаимосвязи хозяйственных факторов

5. Название таблицы указывается над нею. Слово «Таблица» пишется над на-
званием таблицы и нумеруется. Если в тексте статьи приводится только одна та-
блица, то она не нумеруется.

Пример:
Таблица 1
Показатели реализации ресурсного потенциала предприятия

6. Математические формулы и уравнения набираются в редакторе формул (прило-
жение программы Microsoft Word). Те из них, на которые в последующем тексте будут 
ссылаться, нумеруются цифрами. Номер ставится у правого края в круглых скобках.

Пример:
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где Rx и Ry – результативность использования (отдача) потенциалов субъектов 
x и y (внутренней и внешней сторон экономических отношений) с позиции ин-
дивидуальных экономических интересов, которая определяется по их вкладу в 
конечный результат предприятия; Rz – результативность использования (отдача) 
общего потенциала системы z (предприятия в целом).

7. Ссылки на источники, использованные в тексте статьи, даются в квадрат-
ных скобках после упоминания материала источника или цитирования согласно 
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номеру, под которым источник приведен в списке использованной литературы, 
например [6] или [2; 3; 4]. Библиографическое описание использованных источ-
ников дается в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008. В случае цитирования 
после номера источника через запятую ставится номер страницы, с которой взят 
цитируемый материал, например [5, c. 48] или [5; 6, с. 21]. При ссылке на интер-
нет-ресурсы необходимо указать название статьи, название сайта, электронный 
адрес ресурса и дату обращения к нему. 

Пример: 
1. Пикунов Н. И. Организация работы налоговых органов США. URL: www.

lexaudit.ru (дата обращения: 26.06.2012). 

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

9. К статье прилагается фотография автора (разрешение не менее 300 пикс/дюйм).

10. Фамилия, имя и отчество автора, название статьи, аннотация (объемом до 
400 знаков), перечень ключевых слов (5–7 слов), сведения об авторе должны быть 
представлены на русском и английском языках. Название статьи должно содержать 
не более девяти слов.

11. Схемы и рисунки должны быть выполнены в приложениях программы 
Microsoft Word, фотографии должны быть сохранены в формате JPЕG. 

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

13. Статья на публикацию высылается по электронной почте (e-mail: gukit-
journal@mail.ru). Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора. 
Не рекомендуется в одном файле помещать несколько статей.

14. Авторы, разрабатывающие докторские и кандидатские диссертации, а также 
не имеющие ученых степеней, одновременно со статьей направляют в редакцию 
рецензию на нее известных в данной научной отрасли ученых (специалистов) или 
выписку из протокола заседания профильной кафедры с рекомендацией статьи к 
публикации.

15. Несоблюдение указанных требований может явиться основанием для отка-
за в публикации или увеличения срока подготовки материала к печати.

16. Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается.

17. Редакция оставляет за собой право отклонить статью по одной или несколь-
ким из следующих причин:

а) несоответствие тематики статьи профилю журнала;
б) недостаточная актуальность и значимость результатов исследования, пред-

ставленных в статье;
в) несоответствие раскрытия темы статьи современному уровню научных  ис-

следований;
г) статья написана малопонятным литературным и  научным языком;
д) оформление статьи не соответствует требованиям, описанным в настоящих 

правилах оформления статей;
е) на статью получена отрицательная рецензия.



НАУКА
В университете сформирован и развивается широкий спектр научных школ, 
научных  и творческих направлений, связанных с кинематографом  
и телевидением

Научные школы 

• Управление развитием социально-       
культурной сферы

• Энергетическая фотометрия и колори-
метрия

• Приборы и методы регистрации инфор-
мации

• Технологии функциональных композит-
ных материалов

Научные направления

• Цифровая обработка одномерных (зву-
ковых) сигналов

• Обработка звуковых сигналов преобра-
зованием их модулирующих функций

• Диагностика и прогнозирование
• Техническое регулирование в медиаин-

дустрии
• Квалиметрия мультимедийных систем
• Стратегическое планирование и инве-

стирование региональных хозяйствен-
ных комплексов

• Научные основы продюсирования и 
управление кинематографией и теле-
видением

• Философская антропология и филосо-
фия культуры

• Кино-, теле- и другие экранные искус-
ства

Творческие направления

• Звукорежиссура
• Операторское искусство
• Режиссура
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