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Поздравление  
ректора СПбГУКиТ  
Александра Евменова 
с Днем российского 
кино

27.08.2014

Уважаемые коллеги, друзья, а также все любители 
кино!

27 августа в нашей стране отмечается День рос-
сийского кино. Этот праздник всего на год моложе 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета кино и телевидения, планирующего в скором 
времени отметить свой столетний юбилей. Появив-
шиеся на заре новой технологической эпохи, наш 
вуз и отечественная киноиндустрия с тех пор идут 
рука об руку, распространяя и укрепляя традиции 
национальной культуры.
Сегодня уже никто не станет спорить о том, что 
российское кино – это особый культурный фено-
мен, который,  находясь в тесной связи с кинема-
тографом Европы и мира, развивается по своему 
уникальному пути. Ленинградская, а сегодня пе-
тербургская киношкола традиционно играет в 
этом процессе одну из ведущих ролей. Не случайно 
сегодня студенты, выпускники, а также преподава-
тели СПбГУКиТ становятся призерами на много-
численных отечественных и зарубежных кинофо-
румах, в том числе и на Каннском кинофестивале.
Отмечу, что День российского кино – это праздник 
не только профессионалов индустрии, но и всех 
тех, кто любит и ценит отечественный  кинемато-
граф как неотъемлемую часть великой националь-
ной культуры. И не секрет, что именно  зритель 
играет важнейшую роль в развитии киноинду-
стрии любой страны. Поэтому мне особенно при-
ятно наблюдать, как в последние годы изменилось 
в лучшую сторону отношение в России к отече-
ственным фильмам. Российское кино перестали 
противопоставлять зарубежному, его с удоволь- 
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ствием смотрят в кинотеатрах и дома, создавая тем 
самым благоприятные условия для дальнейшего 
развития отрасли.
За 96 лет своего существования СПбГУКиТ выпу-
стил немало высококвалифицированных специали-
стов для киноиндустрии. Многие из них добились 
признания не только на родине, но и во всем мире, 
став лицом отечественного кино за рубежом. Мы 
верим, что нынешнее поколение, обучающееся се-
годня в университете, будет сохранять и укреплять 
эти традиции.

Давайте делать наше кино вместе! 
С праздником!

Председатель редакционного совета
А. Д. Евменов
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ТЕНДЕНцИИ РАзвИТИя  
ТУРИСТСКОй ОТРАСлИ   
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Аннотация. 
В статье рассмотрены особенности развития туристской отрасли в со-
временных экономических условиях. Проведен анализ въездного и выездного 
туристских потоков, а также факторов, влияющих на развитие турист-
ской отрасли. Определены перспективные  виды туризма, в том числе под-
робно рассмотрен деловой туризм как наиболее востребованный потреби-
телями на мировом рынке услуг.

Ключевые слова: туризм, туристская услуга,  факторы влияния, турист-
ский комплекс, деловой туризм, инсентив-туризм.

Abstract.
The article deals with the peculiarities of development of tourist industry in the 
current economic conditions. It analyses the inbound and outbound tourist flow as 
well as factors affecting the development of the tourism industry. And it considers 
perspective types of tourism, including details of the business tourism as the most 
demanding by consumers in the world market of services.

Key words: tourism, tourist service, factors of influence, the tourist complex, busi-
ness travel, incentive tourism.
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В настоящее время туризм в соответствии 
с ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» рассматривается как 
одна из приоритетных отраслей экономики 
государства. Это, в свою очередь, выдвига-
ет задачу создания социально-культурной, 
правовой, организационно-управленческой 
среды, благоприятной для развития турист-
ско-экскурсионного комплекса. Изменения, 
происходящие в сфере туризма, должны 
стать, по мнению авторов, предметом непре-
рывных и систематических исследований, так 
как без знания тенденций нельзя объективно  
прогнозировать будущее этой сферы эконо-
мики. 

Как считают авторы, для анализа и опреде-
ления основных тенденций развития турист-
ской отрасли целесообразно определить фак-
торы, которые оказывают основное влияние 
на эффективность деятельности предпри-
ятий туристского комплекса. На наш взгляд, 
к основным из них относятся изменения со-
циальных условий, содержания туристской 
деятельности, мотивации и предпочтения по-
требителей туристских услуг и деятельности 
туристских организаций. Необходимо отме-
тить, что так как спрос на туристские услуги 
находится в прямой зависимости от уровня 

доходов населения, то в современных услови-
ях стабилизации экономических процессов и 
повышения качества жизни и уровня доходов 
все большее число граждан, планируя отдых, 
обращаются к услугам туристский агентств 
для приобретения туристских пакетов за ру-
беж. Данные о спросе на наиболее популяр-
ные туристские пакеты за период 2007–2013 гг.  
представлены в таблице 1 [1].

Следует отметить, что в целом за период 
2007–2013 гг. численность граждан, выезжа-
ющих за рубеж, увеличилась с 34 285 465 до 
54  069 079 человек. Таким образом, можно 
констатировать рост спроса на 57%. Согласно 
данным таблицы 1, наибольшее увеличение 
туристского потока российских граждан на-
блюдается в такие страны, как Тайланд, Гре-
ция и Испания (218, 353 и 451% соответствен-
но). 

Кроме того, в последний период можно от-
метить усиление дифференциации между по-
требителями туристских услуг с разным уров-
нем дохода. За период 2011–2013 гг. произошел 
рост популярности таких видов путешествий, 
как  активный отдых (горные лыжи, спорт), 
экзотический туризм (Бали, Бразилия, Доми-
никанская Республика), событийный туризм 
(фестивали и карнавалы), в индивидуальном 

Таблица 1
Сравнительная таблица выезда российских граждан за рубеж за период 2007–2013 гг.

Страна
Численность российских 

граждан, выехавших  
за рубеж в 2007 г., чел.

Численность российских 
граждан, выехавших за рубеж 

в 2013 г., чел.

Изменение численности, 
%

Германия 862 305 1 575 714 +83

Греция 306 294 1 388 708 +353

Египет 1 409 561 2 212 662 +57

Испания 399 043 1 270 408 +218

Италия 482 101 1 038 820 +115

Китай 2 880 806 2 057 810 –29

Финляндия 2 797 934 5 525 064 +97

Тайланд 263 426 1 452 922 +451

Турция 2 394 982 4 108 196 +72

Эстония 1 378 284 2 252 676 +63
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туризме повысилась престижность Австра-
лии. В 2013 г. рейтинг наиболее привлекатель-
ных для российских туристов стран выглядит 
следующим образом [1]:

1. Турция.
2. Египет.
3. Греция.
4. Китай.
5. Тайланд;
6. Испания.
7. Финляндия.
8. Германия.
9. Италия.
10. Объединенные Арабские Эмираты.
По мнению авторов, спрос на разработан-

ные маршруты будет постоянен. Среди наи-
более предпочитаемых направлений: в лет-
ний период – Франция (средиземноморское 
побережье), Турция, Испания, Болгария, в 
зимний – Австрия, Финляндия, Египет. Не-
обходимо учитывать и сезонные колебания 
спроса на различные туристские продукты. 
Так, зимой более востребован спортивный 
туризм, летом – страны, расположенные на 
морском побережье или острова Средизем-
номорья. В то же время можно отметить за-

метное увеличение туристских потоков на 
восточных направлениях, например в Тай-
ланд и ОАЭ.

К социально-культурным факторам раз-
вития, оказывающим влияние на развитие 
туризма, относят перемещение интересов по-
требителей с туристского отдыха на другие 
способы проведения досуга. Среди замени-
телей туризма можно назвать спорт, культур-
но-развлекательные мероприятия, а также 
дачные участки. Но в современных экономи-
ческих условиях большинство потребителей 
предпочитают путешествия другим видам 
отдыха. Отмеченные выше социальные фак-
торы неизбежно вызывают изменения в ха-
рактеристиках самого туризма По мнению 
авторов, на формирование туристских пред-
почтений оказывает влияние не только ста-
билизация экономики, но и реклама. Так, на-
пример, следует отметить увеличение въезда 
иностранных туристов, вызванное улучше-
нием отношения к России в указанные годы 
(таблица 2) [1].

Следует отметить, что в целом за пери-
од 2007–2013 гг. численность иностранных 
граждан, въезжающих на территорию Рос-

Таблица 2
Сравнительная таблица въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации  
за период 2007–2013 гг.

Страна
Численность иностранных 
граждан, въехавших в РФ  

в 2007 г., чел.

Численность иностранных 
граждан, въехавших в РФ  

в 2013 г., чел.

Изменение 
численности, %

Великобритания 238 544 259 676 +9

Германия 613 892 686 557 +12

Италия 206 647 225 933 +10

Китай 765 120 1 071 515 +40

Польша 957 455 1 644 657 +71

США 293 521 305 954 +4

Турция 237 116 385 147 +62

Финляндия 955 565 1 388 016 +45

Франция 201 441 225 860 +12

Эстония 390 632 430 164 +10
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сийской Федерации увеличилась с 22 908 625 
до 30 792 091 человек, таким образом, можно 
констатировать рост спроса на 34%. Соглас-
но данным таблицы 2 наибольшее увеличе-
ние туристского потока российских граждан 
наблюдается в такие страны, как Польша, 
Турция и Финляндия (71, 61 и 45% соответ-
ственно). Одним из главных позитивных 
факторов следует признать деятельность PR-
компаний по формированию благоприят-
ного туристского имиджа России. Но среди 
наиболее значимых для туристов-иностран-
цев негативных факторов остаются такие, 
как недостаточный уровень сервиса, озабо-
ченность личной безопасностью, недоверие 
к местным туроператорам.

Следует отметить возросший интерес рос-
сийского потребителя к внутреннему ту-
ристскому продукту. Среди причин этой 
тенденции авторы видят, прежде всего, эко-
номическую доступность и воздействие ре-
кламы. В настоящее время повысился и в 
будущем будет расти спрос на туристские 
поездки в Карелию, Кижи, республику Ал-
тай, на Байкал, после Олимпиады 2014 г. –  
в Сочи и курорты Краснодарского края, ста-

билен спрос на туры по городам Золотого 
Кольца, а также на туристские комплексы Ле-
нинградской области и Подмосковья. Следу-
ет отметить, что сбор статистических данных 
по внутреннему туризму российских граждан 
затруднен, но подтверждением данного выво-
да могут служить данные таблицы 3 [1].

На наш взгляд, в среднесрочном перио-
де произойдут значительные изменения в 
предпочтении видов туристского продукта. 
Так, возрастет спрос на познавательный, оз-
доровительный, религиозный и спортивный 
виды туризма. Кроме того, можно отметить 
интерес к событийному, научному и делово-
му видам туризма, а также к многоцелевым 
турам, сочетающим и посещение выставок, 
и экскурсии, и спорт, и отдых. Возможно, 
здесь просматривается еще одна инноваци-
онная модель туристского продукта буду-
щего.

Одной из перспективных моделей турист-
ского продукта на среднесрочную перспек-
тиву авторы считают развитие делового 
туризма. Об актуальности данного вывода 
свидетельствует анализ статистических дан-
ных, представленных в таблицах 4 и 5 [1]. 

Таблица 3
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в гостиничных предприятиях  
за период 2009–2013 гг., тыс. чел.

Регион

Численность граждан 
РФ, размещенных  

в гостиничных 
предприятиях в 2009 г.

Численность граждан РФ, 
размещенных 

 в гостиничных 
предприятиях в 2013 г.

Изменение численности, 
%

Россия, в том числе 24 916 800 32 522 000 +43

Москва 2 272 600 3 547 100 +56

Санкт-Петербург 1 204 900 1 803 800 +49

Владимирская область 337 000 357 300 +6

Московская область 1 612 400 2 580 500 +60

Республика Карелия 113 200 227 800 +101

Краснодарский край 2 431 200 2 463 200 +1

Республика Алтай 60 300 95 100 +58

Республика Бурятия 206 100 356 200 +73
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Таблица 4
Перечень стран, лидирующих по количеству 
въезда иностранных граждан в Российскую 
Федерацию по виду «деловой туризм» в 2013 г.

Страна

Численность иностранных 
граждан, въехавших в РФ 
в 2013 г. со служебными 

целями, чел.

Всего по всем 
странам, в том числе

5 816 764

Германия 194 307

Китай 295 203

Латвия 239 571

Литва 371 829

Польша 431 754

Финляндия 799 330

Эстония 259 121

Таблица 5
Перечень стран с наибольшим приростом спроса 
на услуги делового туризма в РФ в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г.

Страна

Изменение численности 
иностранных граждан, въехавших 

в РФ в 2013 г.  
со служебными целями,  

по сравнению с аналогичным 
показателем 2012 г., %

Греция +23,28

Египет +32,42

Иордания +22,37

Испания +26,10

Куба +20,68

ОАЭ +46,29

Тайланд +21,61

Филиппины +28,21

Хорватия +32,68

Из таблицы 5 видно, что набольший ин-
терес в 2013 г. к услугам делового туризма в 
России наблюдался со стороны стран Азии 
и восточного мира. В целом, по сравнению с 
2007 г., спрос на услуги делового туризма в 

России увеличился на 78%, что говорит о пер-
спективности развития данного вида туризма 
в России.

Наиболее емко специфику этого вида туриз-
ма передает аббревиатура «MICE», образован-
ная первыми буквами английских слов [2]: 

•	 мeetings (встречи, стратегические, ци-
кловые совещания, переговоры, презентации);

•	 incentives (инсентив, поощрительные 
поездки, мотивационные программы, стиму-
лирование лояльности партнеров, сотрудни-
ков, дилеров);

•	 сongresses (конференции, форумы, кон-
грессы);

•	 еxibitions (выставки, событийный ту-
ризм, корпоративные события).

За период 2007–2013 гг. деловой туризм стал 
одной из самых высокодоходных отраслей 
мировой туристской индустрии. По данным 
аналитиков, в настоящее время одна треть 
мировой торговли была обусловлена между-
народными деловыми поездками. Кроме того, 
специалисты Оксфордского университета 
отмечают, что деловые поездки улучшают 
корпоративную производительность, полу-
чая отдачу от инвестиций в пропорции 10:1, 
а рост деловых поездок с 2000 г. способство-
вал созданию более 40 миллионов рабочих 
мест [3]. Согласно статистическим данным в 
Европе странами–лидерами делового туриз-
ма являются Германия, Испания, Франция и 
Италия, в Азии – Тайланд, Турция, Сингапур 
и Китай, а также США и Великобритания [3].

На российском рынке этот сектор турист-
ского бизнеса стал развиваться в начале 90-х гг.  
В настоящее время в России действует Ассо-
циация делового туризма (АДТ), заявленные 
уставные задачи деятельности которой состо-
ят в следующем [2]:

•	 содействие развитию делового туризма 
в России;

•	 объединение организаций сферы биз-
нес-туризма в отдельную сеть;

•	 установление партнерских отношений с 
международными организациями;

•	 создание общественной программы ат-
тестации в области гостиничных услуг «Атте-
стация бизнес- и конференц-отелей»; 

•	 продвижение и реклама делового туризма.
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Стоит особо отметить актуальность выпу-
ска «Вестника АБТ-ACTE Russia» – электрон-
ного новостного бюллетеня, который адре-
сован корпоративным покупателям услуг 
делового туризма и содержит самую актуаль-
ную информацию о состоянии и тенденциях 
развития индустрии бизнес-туризма, анали-
тические статьи, комментарии экспертов от-
расли; а также реализацию образовательных 
программ «Специалист в деловом туризме» и 
«Тревел-менеджер».

В таблице 6 представлена примерная струк-
тура сектора делового туризма в России в на-
стоящее время [1; 2].

Таблица 6
Структура сектора делового туризма в России  
в 2013 г.

Сектор делового туризма
Доля сектора, 

%

Индивидуальные деловые поездки 70,8

Конгрессы, конференции  
и семинары 

10,9

Инсентив-туризм 2,7

Выставки 15,6

По данным таблицы 6 можно сделать сле-
дующие выводы: в настоящее время в струк-
туре делового туризма превалируют индиви-
дуальные деловые поездки (70,8%), примерно 
равные доли приходятся на поездки для уча-
стия в конференциях и семинарах (15,6%) и 
посещения выставок (10,9%). Так называе-
мые инсентив-туры, давно практикуемые за 
рубежом, в России пока не пользуются боль-
шой популярностью (2,7%). Данный вид ту-
ров предполагает не только корпоративный 
отдых как форму поощрения, но и решение 
такой важной задачи внутрифирменного 
управления, как сплочение членов трудового 
коллектива, формирование единой коман-
ды, нацеленной на решение общих задач, что 
является важным конкурентным преимуще-
ством для любой компании. Например, во 
Франции и Германии на инсентив-туры при-
ходится до 50% общего фонда затрат на моти-
вацию персонала. 

В аналитическом исследовании эксперты 
АБТ отметили, что в 2012 г. объем рынка биз-
нес-путешествий в России составил 440 млрд 
руб., а уже в 2013 г. этот показатель достиг  
471 млрд руб. При этом следует отметить, 
что круг отечественных туроператоров, 
специализирующихся на данном виде ту-
ризма, достаточно ограничен. Так, Рос-
сийский союз туриндустрии рекомендует 
только пять компаний, реализующих пре-
имущественно туристские пакеты для би-
нес-туристов – это «ДАВС», «Мономакс кон-
гресс-сервис», «Монско», «Райзебюро Вельт» 
и туринфогруппа «РФР» [4]. Причем прак-
тически все компании ориентированы на ор-
ганизацию деловых поездок за рубеж. В соз-
дании инфраструктуры въездного делового 
туризма в нашей стране в последние годы 
существуют определенные предпосылки –  
в Москве, Санкт-Петербурге, областных цен-
трах строятся бизнес-отели и бизнес-центры, 
создаются конгрессные бюро и выставочные 
организации, расширяется календарь конгрес-
сов, форумов и иных деловых мероприятий.  
В 2013 г. в Москве с деловыми визитами побы-
вало 2  135 626 человек, что составляет 38% от 
общего потока деловых поездок всей России. 
Действительно, в Москве расположено более 
80 современных конференц-отелей, 11 выста-
вочных центров, 16 конгресс-центров, и все это 
позволяет проводить ежегодно более 800 толь-
ко крупных деловых мероприятий: междуна-
родных выставок, форумов, конгрессов и т. д.  
Кроме того, в столице открылись для приема 
бизнес-гостей «Новотель Москва Сити», отели 
«Никольская Кемпински», «Шератон Шереме-
тьево» и уникальный гостиничный комплекс 
на улице Бахрушина, который включает в себя 
отели «Mercure», «Ibis» и «Adagio». Прирост но-
мерного фонда гостиниц Москвы 3–5 звезд в 
2013 г. составил 1631 номер. По гостиницам биз-
нес-класса и уровню обеспеченности и сервиса 
столица практически вышла на европейский 
уровень. Сегодня в Москве присутствуют глав-
ные гостиничные бренды, а все отели категории 
четыре-пять звезд построены или были рекон-
струированы в течение последних 20 лет [4]. 

Говоря о тенденциях развития сектора де-
ловых поездок и конгрессного туризма, авто-
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ры считают, что он практически не подвержен 
кризисам и не зависит от сезонности. Следу-
ет отметить, что в настоящее время наиболее 
востребован следующий формат таких меро-
приятий: 3–4 дня работы и 1–2 дня отдыха. 
Также за последнее десятилетие изменились 
и потребности путешествующих бизнесме-
нов. Прежде всего они изменились под воз-
действием технологических достижений, 
которые привели к появлению новых продук-
тов и услуг. Например, важную роль играет 
обмен опытом: всевозможные отзывы и он-
лайн-сообщества, совместное использование 
различных сервисов – от аренды жилья до 
автомобиля, – которые становятся все более 
популярными среди командированных со-
трудников. Еще одна выраженная тенденция, 
по мнению авторов, это уменьшение объемов 
коллективных деловых поездок за рубеж из 
Москвы и Санкт-Петербурга и одновременно 
рост спроса на эти города в индивидуальном 
деловом туризме. Наблюдается также и рост 
корпоративных бизнес-туров из регионов 
России. 

Основная проблема въездного и вну-
треннего делового туризма заключается 
в неразвитости рынка специализирован-
ных деловых услуг. За пределами Москвы и 
Санкт-Петербурга возможности для совре-
менного делового туризма почти отсутству-
ют – недостаточное число предприятий го-

стиничного хозяйства для бизнесменов, нет 
сопутствующей инфраструктуры. В крупных 
муниципальных центрах развитие деловой 
инфраструктуры в современных условиях 
еще далеко от мирового уровня. По рейтин-
гам зарубежных деловых журналов, Москва 
и Санкт-Петербург входят лишь в третью де-
сятку бизнес-городов. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в настоящее время туристский ры-
нок находится в состоянии непрерывного 
движения. А это требует постоянного на-
блюдения, оценки и прогнозирования его 
состояния. Важно и то, что у потребителей 
туристского продукта появилось больше воз-
можностей для цивилизованного отдыха. От-
мечается увеличение их платежеспособности, 
рост престижности туризма, устойчивый 
спрос на разработанные маршруты и повы-
шение интереса к внутреннему туризму. Дру-
гие способы проведения досуга по привлека-
тельности пока не могут, по мнению авторов, 
конкурировать с путешествиями. Устойчи-
вой представляется ситуация и с въездным 
туризмом. Кроме того, произошла и опреде-
ленная стабилизация объемов выездного ту-
ризма, а сезонные колебания имеют в основ-
ном предсказуемый характер. Таким образом, 
перечисленные факторы дают основание для 
оптимистического прогноза в отношении бу-
дущего развития туристской сферы России.
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Социальное предпринимательство приоб-
ретает все большее значение для сбаланси-
рованного развития мировой экономики, от-
мечается рост его влияния на эффективность 
регионального управления. Для российской 
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экономики это набирающее развитие явле-
ние, которое подвержено воздействию мно-
жества изменчивых факторов: глобальных 
политических, финансовых, экономических, 
социальных и экологических условий, вну-
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тренней политики государства, поведения 
инвесторов, уровня развития технологий. 

Присутствие социальных признаков в рос-
сийской предпринимательской среде отмеча-
ется уже около десяти лет, тогда как за рубежом 
это явление прослеживается десятилетиями. 
Актуальность этого явления для стабилиза-
ции социально-экономических отношений 
подтверждается рядом исследований, кото-
рые в современный период сфокусированы на 
переходе от обсуждения термина «социальное 
предпринимательство» к проблемам целей его 
деятельности, оценки результатов воздействия 
и поиска механизмов эффективного функцио-
нирования среди других институтов. 

Развитие социального предприниматель-
ства за рубежом связывается с преобразова-
нием моделей деятельности традиционных 
волонтерских и благотворительных органи-
заций, которые приобрели черты социально-
го бизнеса: они производят и продают това-
ры, заключают контракты и предоставляют 
коммерческие услуги, а прибыль используют 
для решения общественных проблем. 

Так, Г. Диз в качестве критериев отнесения 
к социальному предпринимательству предла-
гает пять условий [1]: 

1) определяют свою миссию таким обра-
зом, чтобы она обеспечивала создание и ста-
бильное поддержание социального эффекта;

2) умеют распознавать и постоянно изы-
скивать новые возможности для реализации 
миссии;

3) включены в непрерывный процесс соз-
дания инноваций, адаптации и обучения;

4) действуют решительно и без учета фак-
тора ограниченности ресурсов, имеющихся в 
наличии на текущий момент;

5) испытывают повышенное чувство ответ-
ственности за свою целевую группу и за до-
стигнутые результаты.

При этом важнейшим требованием к со-
циальному предпринимательству, по мнению 
исследователя, является инновационный ха-
рактер деятельности. 

Также, раскрывая значение социального 
предпринимательства, Г. Диз определяет в 
качестве причины его появления неэффек-
тивность отдельных социальных институ-

тов, что, на взгляд автора, не подтверждается 
практикой развития социального бизнеса в 
развитых странах.

Аналитики, отмечают, что в будущем мож-
но прогнозировать значительный рост попу-
лярности модели социального предпринима-
тельства. Этот сектор может утратить четкие 
границы организационно-правовых форм 
и моделей управления, сфокусировав свою 
идентификацию на конкретных результатах 
социальной деятельности [1].

За рубежом социальное предприниматель-
ство приобретает масштабы общественного 
движения. Раскрывая его сущность согласно 
теории мобилизации ресурсов Джона Мак-
карти, оно может определяться как «совокуп-
ность настроений и установок в обществе, 
направленных на изменение социальной 
структуры или социальных институтов» [3].

Этому существует ряд подтверждений. Со-
циальные предприятия становятся основ-
ными проводниками идей формирования 
«среднего класса», гендерного и возрастного 
равенства в трудовых отношениях. Модель 
управления социальными предприятиями 
строится на развитии взаимоотношений, ак-
тивном обмене работниками между коммер-
ческим и социальным секторами, формиро-
вании новых бизнес-практик.

По прогнозам, к 2020 г. практически все 
европейские благотворительные фонды пере-
профилируются в социальные предприятия и 
перейдут на полное самофинансирование за 
счет доходов от продаж [1].

Так, социальное предпринимательство яв-
ляется ведущим трендом в американской 
Кремниевой долине. Внедрены и реализуются 
образовательные программы, направленные 
на формирование компетенций в области со-
циального предпринимательства. Напри-
мер, Стенфордский университет предлагает 
программы для социальных предпринима-
телей: Центр социальных инноваций (Center 
for Social Innovation), HAAS Center for Public 
Service, Стенфордский центр филантропии 
и гражданского общества (Stanford Center on 
Philanthropy and Civil Society) [4].

Для получения статуса социального пред-
приятия главным критерием становится из- 
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меримость социальных результатов предпри-
нимательской деятельности, а не организа-
ционно-правовая форма или бизнес-модель. 
Прозрачность бизнес-процессов становится 
своеобразным естественным фильтром для 
организаций, в маркетинговых целях созда-
ющих себе имидж социально ответственных 
предприятий.

В зарубежной практике социальный бизнес 
наиболее активно развивается в сфере соци-
ального обслуживания различных категорий 
населения и в сфере экологии.

На бизнес-модели социальных предприя-
тий влияет активное развитие Интернета, что 
приводит к созданию международных сетей 
социальных микропредприятий, объединен-
ных по принципу решения одинаковой со-
циальной проблемы и использования общих 
подходов. 

Возможно, именно такие социальные пред-
приятия могут способствовать решению 
проблемы дисбаланса между глобализацией 
рынков, корпораций и государственной по-
литикой, преследующей узконациональные 
интересы, так как их технологии направлены 
на апробацию и диффузию социальных инно-
ваций.

При этом в условиях проявления экономи-
ческого кризиса крупные социальные пред-
приятия могут столкнуться с проблемой по-
тери социальной идентичности и связи с 
потребителем из-за погони за ростом и выпол-
нением запросов инвесторов. Сохранению со-
циальной миссии при расширении компании 
будет способствовать развитие социального 
франчайзинга, построенного на принципах 
коммерческого, но требующего более глубоко-
го партнерства, что позволит быстрее масшта-
бировать бизнес-модели, подтверждающие со-
циально-экономическую эффективность.

В качестве важного драйвера развития со-
циального предпринимательства может вы-
ступить инвестиционная открытость таких 
предприятий и прозрачная система отчет-
ности, что создаст условия для развития со-
циального финансового рынка. Инвестиции 
в социальном предпринимательстве должны 
направляться на тиражирование моделей, 
доказавших свою эффективность на практи-

ке. С одной стороны, это может повлиять на 
инновационность деятельности социальных 
предприятий, с другой – будет способство-
вать и финансовой стабильности, так как в 
ближайшие годы ожидается сокращение го-
сударственных расходов в социальной сфе-
ре и их аккумуляция на программах, прино-
сящих ожидаемые и измеримые результаты. 
Приоритетными будут те социальные пред-
приятия, которые используют эффективные 
модели монетизации социального воздей-
ствия, что может привести к укрупнению со-
циального бизнеса и создать сложности для 
малых социальных предприятий.

Условием выживания для малого социаль-
ного бизнеса станет тесное взаимодействие 
с целевой аудиторией, краудсорсинговыми 
платформами, коллективное финансирова-
ние социальных проектов. 

Особый подход к социальным предприяти-
ям приведет к другому пониманию конкурен-
ции и кооперации в этой сфере. Возникнут 
реальные предпосылки для перехода к со-
трудничеству с коммерческими предприяти-
ями в целях формирования лучшей модели 
социального воздействия, ее тестирования и 
широкого распространения.

В России формирование социального пред-
принимательства связывается с деятельно-
стью некоммерческих организаций, имеющих 
социальные цели деятельности, благотвори-
тельностью, венчурной филантропией и кор-
поративной социальной ответственностью, а 
его жизнеспособность определяется услови-
ями вступления в конкурентную борьбу за 
оказание социальных услуг на основе госу-
дарственного заказа. 

Создаются условия для реализации соци-
альных инициатив. Например, в 2009 г. соз-
дан Центр консалтинга и аутсорсинга (ЦКА) 
«Наше будущее» при фонде региональных со-
циальных программ «Наше будущее». ЦКА 
оказывает полный спектр услуг представи-
телям малого и среднего бизнеса, включая 
финансовый и юридический консалтинг, бух-
галтерский аутсорсинг, бизнес-образование, 
выдачу льготных займов и сбытовой консал-
тинг, содействие участию в государственных 
и коммерческих торгах. За сравнительно не-
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большой промежуток времени в нескольких 
российских городах открылись школы соци-
ального предпринимательства. Сегодня по-
добные организации существуют в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, 
Красноярске, Братске и др.

Школы социального предпринимательства 
помогают начинающим в работе над социаль-
ными проектами, способствуют пониманию 
основных бизнес-процессов, развитию вза-
имоотношений, оказывают информацион-
ную и консалтинговую поддержку. Начинает 
формироваться рынок социального бизне-
са, сегменты и ниши которого очень разные. 
Например, ярославский Центр социального 
партнерства оказывает информационную, 
консультационную и организационную под-
держку социально ориентированным неком-
мерческим организациям (СО НКО). Благо-
творительный фонд «Навстречу переменам» 
(«Reach for Change») поддерживает проекты, 
направленные на улучшение жизни детей, 
а Межрегиональная общественная орга-
низация «Достижения молодых» проводит 
«Эстафету социальных инноваций», целевой 
аудиторией которой являются школьники и 
студенты.

Поддержка развития социального пред-
принимательства осуществляется со стороны 
крупных банковских структур, финансиру-
ющих реализацию социальных инициатив. 
3 июля 2013 г. подписано соглашение о со-
вместной реализации проектов в сфере соци-
ального предпринимательства между фондом 
региональных социальных программ «Наше 
будущее», организацией «Опора России» и 
правлением ОАО «Банк «Уралсиб» [5]. Со-
глашение предусматривает сотрудничество 
в области популяризации и продвижения со-
циального предпринимательства в России. 
В рамках этого договора стороны намерены 
запустить пилотную программу поддержки, 
которая позволит социальным предпринима-
телям получить доступ к грантам и льготным 
кредитам на развитие бизнеса, а также кон-
сультироваться со специалистами по юриди-
ческим и финансовым вопросам, проходить 
бесплатное обучение и работать с настав-
ником. Пилотная программа призвана под-

держать 12 социальных предпринимателей, 
которые получат грант на один год с помесяч-
ной выплатой, а также возможность льготно-
го кредита до 10 млн руб. со ставкой, не пре-
вышающей ставку рефинансирования ЦБ. 
Участники программы обязуются в течение 
года рассказывать в режиме реального време-
ни (в том числе, посредством ведения блога) 
об успехах и сложностях реализации своего 
проекта. Проекты должны быть социально 
востребованы в обществе, а также иметь воз-
можность тиражирования. 

Важную роль в исследовании закономерно-
стей и тенденций развития социального пред-
принимательства в России играет созданный 
в 2011 г. Центр социального предпринима-
тельства и социальных инноваций в составе 
Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики», который 
осуществляет масштабную научно-исследо-
вательскую работу и является лидером в ис-
следовании теории и практики социального 
предпринимательства.

Этой группой исследователей социальное 
предпринимательство определяется как но-
вый способ социально-экономической дея-
тельности, в котором соединяется социальное 
назначение организации с предприниматель-
ским новаторством и достижением устойчи-
вой самоокупаемости [3].

С 2011 г. Минэкономразвития РФ разра-
батывает систему субсидий и грантов, на 
которые могут претендовать социально ори-
ентированные предприятия. В том же 2011 г. 
по поручению Председателя правительства 
РФ В. Путина была создана некоммерческая 
организация Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов 
(АСИ). Профиль агентства – развитие ини-
циатив среднего бизнеса, ориентированно-
го на социальную сферу. Деятельность АСИ 
призвана улучшить предпринимательский 
климат страны и способствовать развитию 
некоммерческих организаций в секторе со-
циальных услуг.

Другой формой поддержки социальных 
предприятий (правда, только определен-
ной их части – социально ориентированных 
НКО) являются субсидии по постановле-
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нию Правительства Российской Федерации 
от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении под-
держки социально ориентированным неком-
мерческим организациям».

В рамках данного постановления поддерж-
ка социально ориентированных НКО осу-
ществляется по следующим основным на-
правлениям:

•	 профилактика социального сиротства, 
поддержка материнства и детства;

•	 повышение качества жизни людей по-
жилого возраста;

•	 социальная адаптация инвалидов и их 
семей;

•	 развитие дополнительного образова-
ния, научно-технического и художественно-
го творчества, массового спорта, деятельно-
сти детей и молодежи в сфере краеведения и 
экологии;

•	 развитие межнационального сотрудни-
чества;

•	 профилактика немедицинского потре-
бления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, комплексная реабилитация и 
ресоциализация лиц, потребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях.

В 2011–2013 гг. Минэкономразвития России 
на реализацию мероприятий по поддержке 
социально ориентированных НКО выделило 
бюджетные средства в объеме 880 млн рублей, 
из которых можно отметить средства на:

•	 реализацию программ поддержки со-
циально ориентированных НКО путем пре-
доставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации (600 млн руб.);

•	 государственную поддержку в форме 
предоставления субсидий социально ориен-
тированным НКО напрямую (132 млн руб.);

•	 обучение работников социально ориен-
тированных НКО (100 млн руб.) [6].

Таким образом, социальное предприни-
мательство в России является направлением 
деятельности для тех НКО, которые в соот-
ветствии с законодательством имеют право 
на осуществление предпринимательской дея-
тельности, а также на учреждение коммерче-
ских хозяйственных обществ.

В ближайшей перспективе планируется 
расширение практики государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) в социальной сфере 
и облегчения доступа в нее предприятиям 
негосударственного сектора. Использование 
механизмов ГЧП в сфере оказания социаль-
ных услуг является направлением, имеющим 
огромный потенциал развития. Так, во Фран-
ции доля частного капитала в социальной 
сфере составляет 50%, в США – 70%, в Гер-
мании – 93%. Объем российских негосудар-
ственных предприятий в социальной сфере –  
около 1% [7]. 

C 1 января 2015 г. социальная работа регу-
лируется ФЗ №442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. 
«Об основах социального обслуживания на-
селения в Российской Федерации» [8]. В за-
коне есть определение термина «поставщик 
социальных услуг – юридическое лицо не-
зависимо от его организационно-правовой 
формы и (или) индивидуальный предприни-
матель, осуществляющие социальное обслу-
живание», но признаки социального пред-
приятия не нашли отражения. 

При этом в зарубежной практике социаль-
ное предпринимательство воспринимается 
как предпринимательская деятельность, на-
целенная на смягчение или решение соци-
альных проблем, характеризующаяся следу-
ющими основными признаками: социальное 
воздействие, инновации, самоокупаемость 
и финансовая устойчивость, масштабируе-
мость и тиражируемость бизнеса, предпри-
нимательский подход, что, несомненно, опре-
деляет присутствие коммерческих рисков. 

Как и традиционный бизнес, социальное 
предприятие начинается с детального изуче-
ния социальной проблемы, целевой аудито-
рии, которые являются потенциальными «по-
купателями» социального товара или услуги, 
формирования бизнес-концепции, модели 
финансирования, поиска инвесторов. Отли-
чие от традиционного предпринимательства 
состоит в том, что для социального предпри-
нимателя целью является социальный эф-
фект, проявляющийся в решении социальной 
проблемы, а полученная прибыль реинвести-
руется в предприятие и разработку новых, со-
циально ориентированных бизнес-моделей. 
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Таким образом, можно отметить, что в 
практике российского социального предпри-
нимательства происходит усиление государ-
ственной поддержки, развивается аутсорсинг 
социальных услуг, разрабатываются модели 
социального инвестирования. Однако для уси-
ления роли социального предпринимательства 
в России необходимо формирование специ-

ализированных институциональных структур, 
цели деятельности которых должны быть на-
правлены на его обслуживание: формирование 
нормативно-правовых условий деятельности, 
создание рабочих мест, образование и подго-
товку кадров, осуществляющих исследование 
закономерностей его развития и оценки эффек-
тивности социальных технологий. 
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Высокое качество инфраструктуры сферы 
услуг, как представляется, включает качество 
как потребительских товаров и услуг, так и 
сферы развития способностей индивидов и 
духовного мира. Одним из основных условий 
развития инфраструктурного комплекса сфе-
ры услуг является ориентация на достижение 

наиболее значимых для граждан элементов и 
объектов инфраструктуры сферы услуг, что 
требует дифференцированного подхода к 
определению временных рамок, последова-
тельности и рационализации структуры эле-
ментов инфраструктурного комплекса сферы 
услуг, подлежащих совершенствованию. Та-
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кого рода подход, по мнению автора, отража-
ет основную тенденцию перехода народного 
хозяйства к социально ориентированной эко-
номике. 

Одним из основных критериев при этом 
становится достижение общественно значи-
мого результата в виде повышения качества 
жизни граждан, обусловленного уровнем 
удовлетворения актуальных для них потреб-
ностей, что представляет собой субъектив-
ную оценку гражданами своего положения. 
Данная проблематика упирается в сложив-
шиеся нормативы потребления продуктов и 
услуг, обеспечивающие, по мнению большей 
части граждан, достойные условия жизни и 
воспроизводства. 

В этой связи следует отметить, что преобла-
дание индивидуальных форм потребления ус-
луг над изжившими коллективными формами, 
спровоцировали необходимость реформиро-
вания сферы услуг, формирования или пере-
смотра: нижних и верхних показателей уровня 
и качества жизни граждан, объемов государ-
ственных обязательств по обеспечению соци-
альными услугами, фиксируемых в норматив-
но-правовых актах; социальных стандартов 
качества оказания этих услуг,  нормативов их 
бюджетной обеспеченности; критериев стра-
тификации и классификации различных сло-
ев и групп граждан, нуждающихся в государ-
ственной поддержке [1].

При этом решается ряд принципиальных 
положений, касающихся использования и 
перераспределения текущих доходов с помо-
щью экономических механизмов для успеш-
ного осуществления социальных реформ и 
более равномерной материальной обеспечен-
ности в процессе создания валового внутрен-
него продукта. 

В качестве основных механизмов и инстру-
ментов реализации социального реформи-
рования, можно выделить: социальные га-
рантии государства, включая прожиточный 
минимум как главный социальный стандарт; 
социальное страхование от социальных ри-
сков; налоги всех видов, касающиеся в боль-
шей мере граждан страны [2].

Реформы в развитии социальной сферы 
могут происходить только на базе комплекса 

социальных стандартов, главными из кото-
рых являются гарантии, включая прожиточ-
ный минимум или минимальный потреби-
тельский бюджет. Они позволяют провести 
границу бедности и стратифицировать граж-
дан по уровню материальной обеспеченности 
с помощью идентификатора, определяемого 
кратностью соотношения текущих доходов и 
прожиточного минимума. В число социаль-
ных гарантий входит минимальная оплата 
труда, минимальная пенсия и другие мини-
мальные трансферты, а также минимальные 
стандарты медицинской помощи, бесплат-
ного образования, социальной поддержки 
и защиты, жилищно-коммунальной обеспе-
ченности. Высокую актуальность имеет раз-
работка минимального социального норма-
тива жилищной обеспеченности. 

В целом можно утверждать, что категория 
«качество жизни» характеризует сущность 
развитости личности, социальных групп и 
всех граждан страны, в тесной увязке со сте-
пенью удовлетворения ими своих потреб-
ностей в качественном и количественном 
отношении. Поэтому дальнейшее развитие 
концепции управления качеством оказывае-
мых услуг должно быть опосредовано учетом 
характера общественных потребностей и со-
временных тенденций развития сферы услуг

Так, государство старается обеспечить со-
циальные гарантии в той мере, в которой оно 
может это сделать самостоятельно. Данное 
обстоятельство, по мнению автора, высту-
пает элементом здравого смысла, предлага-
ющее реальные решения соответствующих 
проблем с учетом существующих бюджет-
ных и материально-технических ресурсных 
ограничений. Целью долгосрочной социаль-
но-экономической политики Правительства 
Российской Федерации является последова-
тельное повышение уровня жизни граждан, 
предоставление им возможностей более вы-
сокого уровня социального потребления за 
счет собственных доходов [3]. 

Исходя из природы благ, производимых 
отраслевыми составляющими сферы услуг, 
характера потребностей в них, социально-
экономической структуры хозяйства в целом 
и специфики технологии процесса оказания 
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услуг в этих отраслях, органы управления на-
роднохозяйственным производством не мо-
гут полагаться на конкурентный рынок как 
на механизм формирования человеческого 
капитала. Они вынуждены использовать не-
рыночные формы распределения основной 
части услуг, в частности: бесплатное предо-
ставление услуг с добровольным использо-
ванием; бесплатное предоставление услуг с 
обязательным использованием; платное (пол-
ностью либо частично) распределение услуг 
с государственным регулированием цен. Во 
всех случаях оплата услуг (включая инвести-
ции, направленные в основные фонды) про-
изводится (полностью либо частично) на базе 
законодательно утвержденного перераспре-
деления доходов (через бюджет или специ-
альные фонды) либо через благотворитель-
ные общественные организации. 

Однако в настоящее время действует ряд 
условий, которые требуют использования 
элементов рыночного механизма в отраслях 
сферы услуг в максимально возможной сте-
пени. Необходимо стимулировать личную 
заинтересованность и активность каждого 
индивида в отношении накопления человече-
ского капитала. Это требует повышения каче-
ства и гибкой диверсификации оказываемых 
услуг в соответствии с индивидуальными по-
требностями и рыночным спросом; стимули-
рования экономии удельных затрат на оказы-
ваемые услуги со стороны как потребителей, 
так и их производителей. 

Со стороны потребителей это означает, в 
частности, что платность услуг здравоохра-
нения и образования способствует ответ-
ственному, бережному отношению каждого 
к собственному здоровью, к своим знаниям 
и навыкам, рационализации пользования со-
ответствующими платными услугами, более 
взыскательному отношению к качеству предо-
ставляемых услуг. Со стороны же производи-
телей это означает, что платность услуг и кон-
куренция между их производителями должны 
стимулировать повышение эффективности 
использования ресурсов и качества услуг. 

Опыт развития европейской цивилизации, 
к которой принадлежит и Россия, убедитель-
но свидетельствует о том, что преобладание 

распределительных функций государства 
и пренебрежение к личной инициативе ве-
дут к экономическому застою, политической 
апатии и гражданскому безразличию. Госу-
дарство не сможет реализовать подобную 
программу развития исключительно соб-
ственными усилиями. Только ответная ре-
акция участников рынка, повышение роли 
гражданского общества, выполнение гражда-
нами своих обязательств перед государством 
приведут к положительному результату.

Таким образом, главная задача и, одновре-
менно, условие эффективности управления 
качеством оказания социальных услуг, состо-
ит в единстве решения проблем: определения 
стандартов оптимальных границ обществен-
ных благ и их согласования с представления-
ми потребителей; конкретизации роли госу-
дарства, призванного стимулировать личную 
заинтересованность и активность каждого 
индивида в процессе накопления человече-
ского капитала в обеспечении доступности и 
качества предоставляемых услуг гражданам; 
разработки и внедрения государственно-
го механизма гармонизации и согласования 
интересов субъектов и объектов управления 
сферой услуг на базе широкого применения 
рыночных механизмов, что является стиму-
лом к активизации деятельности по поддер-
жанию и контролю высокого качества оказа-
ния услуг потребителям.

В то же время фактическая ситуация ха-
рактеризует деятельность сферы услуг ско-
рее с отрицательной стороны: наблюдается 
высокая зависимость социального сектора 
от бюджетного финансирования; непрозрач-
ность и неэффективность функционирова-
ния его структур; неравномерность в досту-
пе к финансовым ресурсам регионов, и, как 
следствие, неравномерность обеспечении 
социальных гарантий по регионам; высокий 
износ основных фондов и инфраструктуры 
сферы услуг при недостаточных инвестици-
ях в обновление и модернизацию основных 
фондов; низкий уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы, что приводит 
к снижению квалификации занятых в ней. 

Основной вопрос как на концептуаль-
ном, так и на практическом уровне состоит 
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не только в определении границ потребле-
ния общественных благ, но и роли государ-
ства в обеспечении доступности и качества 
предоставляемых услуг гражданам. Таким 
образом, органы управления сферой услуг, 
обеспечивающие наиболее высокий уровень 
удовлетворения потребностей граждан, при-
обретают конкурентные преимущества перед 
другими сферами услуг национальных эконо-
мик в привлечении наиболее квалифициро-
ванных трудовых ресурсов. 

Большинство услуг более эффективно мо-
гут предоставляться на местном и региональ-
ном уровнях по причине более действенного 
демократического контроля со стороны фак-
тических получателей этих услуг. Государство 
определяет механизмы, стандарты и обычно 
финансирует эти услуги, но в силу возникно-
вения конкурентной среды передача права их 
оказания частному сектору повышает их эф-
фективность.

Контроль качества социальных услуг за-
ключается в проверке полноты, своевремен-
ности предоставления этих услуг, а также их 
результативности (материальной, определя-
ющей степень решения материальных или 
финансовых проблем клиентов, или немате-
риальной, определяющей степень повыше-
ния физического, морально-психологическо-
го состояния клиента, решения его бытовых, 
правовых и других проблем в результате вза-
имодействия с исполнителем услуги).

Безусловным источником развития народ-
нохозяйственного производства является 
переход от разрозненных региональных про-
грамм стабилизации, повышения уровня и 
качества жизни граждан к созданию и реали-
зации долгосрочной социальной стратегии. 
Сфере услуг необходимы качественно новые 
специалисты, имеющие высокие показатели 
психического, физического и социального 
здоровья, интеллектуального и образователь-
ного потенциала, характеризующиеся осо-
быми нравственными принципами. Подго-
товка подобного рода специалистов должна 
быть тесно связана с повышением качества 
оказываемых услуг, уровня их доступности, 
материально-технической оснащенности и 
улучшением нормативно-правового регули-

рования. Главная роль в обеспечении над-
лежащего качества предоставляемых услуг 
гражданам должна отводиться государствен-
ным органам управления сферой услуг.

Для достижения поставленных целей тре-
буется использование рыночного механизма 
в отраслях сферы услуг в максимально воз-
можной степени. Необходимо стимулировать 
личную заинтересованность и активность 
каждого индивида в процессе накопления че-
ловеческого капитала. 

К числу основных особенностей, а вместе с 
тем и сложностей функционирования сферы 
услуг, следует отнести то, что источником фи-
нансирования отраслевых составляющих сфе-
ры услуг является бюджет и только в опреде-
ленных случаях внебюджетные фонды. Кроме 
того, должна соблюдаться дифференциация 
доступа регионов к финансовым ресурсам. 
Сложился высокий уровень изношенности 
объектов инфраструктуры сферы услуг, отсут-
ствует транспарентность функционирования 
отдельных структур сферы услуг. Эти и многие 
другие факторы свидетельствуют о необходи-
мости повышения качества оказания социаль-
ных услуг, предполагающего использование 
механизма рыночной саморегуляции. 

Находясь в рамках рыночной экономики, 
необходимо учитывать тот факт, что оказа-
ние услуг гражданам и развитие проектов и 
программ поддержки не исключает необходи-
мости активного включения граждан в ауди-
торскую деятельность в качестве контроли-
рующего органа. Давая объективную оценку 
качества предоставляемых услуг, граждане 
получают дополнительную возможность сво-
бодного выбора. В таком случае реализуются 
принципы здоровой конкуренции, а следова-
тельно, обеспечивается повышение качества 
предоставляемых услуг.

В Программе социально-экономического 
развития Российской Федерации на долго-
срочную перспективу поставлена задача в 
первую очередь усовершенствовать суще-
ствующие механизмы предоставления соци-
альной помощи, то есть совершенствовать 
сферу социального обслуживания населения, 
актуализируя вопросы социальных органи-
заций и их функционирования. Фактическая 
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ситуация характеризует деятельность секто-
ра социальных услуг скорее с отрицательной 
стороны: наблюдается высокая зависимость 
социального сектора от бюджетного финанси-
рования; непрозрачность и неэффективность 
функционирования его структур; неравно-
мерность в доступе к финансовым ресурсам 
регионов и,  как следствие, неравномерность 
пространства минимальных социальных га-
рантий; высокий износ основных фондов и 
инфраструктуры социальной сферы при не-
достаточных инвестициях в обновление фон-
дов; низкий уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы, что приводит к 
снижению квалификации занятых в воспро-
изводстве человеческого потенциала [4]. 

Таким образом, установленная роль соци-
ально-экономического развития отраслевых 
составляющих и субъектов хозяйствования 
сферы услуг, состоящая в обеспечении устой-
чивости социального положения населения, 
доступности и общественно приемлемого 
качества базовых социальных благ за счет 
собственных доходов, достижении высокого 
уровня социального потребления, формиро-
вании социальных институтов, способствую-

щих повышению качества предоставляемых 
социальных благ, определяет необходимость 
реализации целевой ориентированности со-
циального сектора на достижение эконо-
мических и социальных результатов. Они 
полностью соответствуют своим ресурсным 
и организационным возможностям: физи-
ческому износу и моральному старению ос-
новных фондов и объектов инфраструкту-
ры, повышению уровня инновационности 
технологического, информационного и мар-
кетингового характера; совершенствованию 
системы управления качеством социальных 
услуг; рационализации структуры системы 
социального обслуживания; активизации 
сервисной социализации, расширению инди-
видуализации и дифференциации оказания 
услуг; соблюдению социальных гарантий го-
сударства и нормативов социального потре-
бления; расширению и использованию ры-
ночного механизма отраслевых и локальных 
составляющих сферы услуг; совершенство-
ванию механизмов предоставления социаль-
ной помощи отдельным социальным группам 
граждан; осуществлению долгосрочной соци-
альной стратегии.
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Развитие медиаиндустрии как самостоя-
тельного направления хозяйственной дея-
тельности многообразно и оказывает раз-
ностороннее воздействие на направления и 
эффективность развития множества хозяй-
ствующих субъектов.

Медиаиндустрия и кинорынок объединя-
ют в себе различные сегменты рынка средств 
массовой информации (СМИ): телевидение 
(в том числе, спутниковое и кабельное), ра-
дио, прессу (журналы и газеты), информа-
ционные агентства и интернет-СМИ. Свя-
зующим звеном, определяющим развитие 
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индустрии и формирующим ее финансовую 
базу, является реклама. Успешные СМИ 
большую часть своих доходов получают от 
размещения рекламы, стоимость которой 
варьируется в зависимости от рейтинга ме-
диаактива (обычно рейтинги составляют 
специализированные агентства) и потенци-
альной аудитории. 

В настоящее время российский рынок ме-
диауслуг продолжает формироваться, его ос-
новными субъектами являются:

•	 различные СМИ, а также компании, ко-
торые управляют медийными активами;
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•	 население – как основной потребитель 
медиауслуг;

•	 производители товаров и услуг, исполь-
зующие СМИ в качестве каналов распростра-
нения рекламной информации;

•	 государство, распространяющее в СМИ 
общественную и политическую информацию 
[1].

Особенностью медиарынка в России явля-
ется значительная доля участия государства, 
особенно в телеиндустрии и на рынке прес-
сы (в основном в газетном сегменте). Разви-
тие современных технологий способствует 
развитию медиабизнеса в стране, популяри-
зации сети Интернет и кабельного телевиде-
ния. Медиаиндустрия становится привлека-
тельной как для отечественных бизнесменов, 
так и для иностранных инвесторов. Напри-
мер, уже сейчас на российском рынке прессы 
присутствует значительное количество ино-
странных игроков в качестве владельцев или 
партнеров крупнейших издательских домов.

На российский медиарынок государство 
влияет как формально, посредством много-
численных нормативных правил в данной 
сфере, так и неформально, посредством пря-
мо или опосредованно принадлежащих госу-
дарству медиаактивов, а также посредством 
воздействия на негосударственные СМИ. 
Кроме того, следует отметить территориаль-
ную концентрацию – практически весь теле-
визионный рынок принадлежит федеральным 
телеканалам, а местные телекомпании не поль-
зуются существенным спросом зрителей. Схо-
жая ситуация наблюдается и в остальных от-
раслях медиа, но доминирование центральных 
медиа там не столь выражено. Тем не менее и в 
Интернете, и в печатных СМИ по совокупным 
оборотам с явным преимуществом лидируют 
общероссийские компании.

Участие государства в функционировании 
медиарынка не ограничивается только функ-
циями регулятора или собственника ряда ме-
диакомпаний. Государство является одним из 
крупнейших на рынке заказчиков (особенно 
заметно это для кинорынка), а также оказы-
вает адресную поддержку медиакомпаниям 
в виде прямого субсидирования или в виде 
грантов на создание медиаконтента (телепро-

грамм, циклов статей и т. п.), имеющего соци-
альную и культурную значимость.

Согласно Конституции РФ в России «га-
рантируется свобода массовой информации. 
Цензура запрещается» [2]. Однако в большин-
стве СМИ существует «самоцензура». К тому 
же Кодекс РФ об административных право-
нарушениях предусматривает возможность 
наложения штрафа при «злоупотреблении 
свободой массовой информации» (например, 
если СМИ содержат скрытые вставки, воз-
действующие на подсознание людей и оказы-
вающие вредное влияние на их здоровье)[3]. 
Российское законодательство в сфере медиа-
индустрии является довольно либеральным. 
Однако работа по его формированию и усо-
вершенствованию еще не завершена. Объек-
тами регулирования со стороны государства 
являются как печатные, так и электронные 
СМИ.

Отечественное законодательство регламен-
тирует:

•	 порядок регистрации и ликвидации 
СМИ, выделения частот, получения лицен-
зий на телерадиовещание, а также организа-
цию конкурсов на получение лицензий;

•	 участие иностранного капитала в сфере 
телевещания (ограничения не распространя-
ются на другие сферы медиаиндустрии);

•	 ограничения, связанные с рекламой в 
СМИ (по времени, содержанию рекламы и 
перечню рекламируемых продуктов), что не-
посредственно влияет на прибыль медиаком-
паний;

•	 налогообложение компаний медиаин-
дустрии;

•	 порядок предоставления бюджетных 
средств на развитие и поддержку телевиде-
ния, радиовещания и печатных СМИ.

Ежегодно на развитие отечественной медиа-
индустрии из федерального бюджета выделя-
ются значительные средства. Большая часть 
этих средств направляется на государствен-
ную поддержку функционирования отрасли, 
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (агентств, телерадиокомпаний, 
издательств), на мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию граждан, а также на ре-
ализацию федеральных целевых программ в 
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медиаиндустрии, например на реализацию 
программы «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации (2007–2015 годы)». Для 
предоставления бюджетных субсидий экс-
пертным советом Роспечати проводится отбор 
периодических печатных СМИ, осуществляю-
щих реализацию социально значимых проек-
тов и выпуск изданий для инвалидов.

В последние годы наблюдается увеличение 
интереса к медийным активам как со сторо-
ны участников рынка, так и со стороны ин-
весторов из других секторов экономики и 
иностранных игроков. Причин повышенного 
интереса к медиаактивам несколько. 

Медийный рынок привлекателен в силу 
значительного роста рекламного рынка в 
стране, причем наибольшим спросом поль-
зуются именно печатные СМИ, которые яв-
ляются отличными рекламными носителями. 
Помимо этого, привлекательность данного 
вида рекламных носителей обеспечивает их 
относительная недооцененность по сравне-
нию с другими медиаактивами. В то же время 
наиболее интересными для купли-продажи 
остаются телевизионные активы, которые за 
несколько лет успешного управления могут 
значительно повыситься в цене [4].

Продолжается процесс структурирования 
медиарынка и образования новых управляю-
щих компаний, которые скупают активы для 
расширения бизнеса. Складывающаяся си-
туация способствует притоку значительных 
денег в отрасль и, как следствие, увеличению 
привлекательности медийных активов. Есте-
ственно, в такой ситуации на рынке форми-
руются крупные холдинговые структуры. 
Холдинговые структуры различаются между 
собой в зависимости от диверсификации ак-
тивов, которыми они управляют, например 
существуют компании, основные активы ко-
торых принадлежат одному направлению ме-
диабизнеса [5].

Значительная доля рынка приходится на 
диверсифицированные медиахолдинги, ко-
торые управляют разнородными медиаак-
тивами. Данные холдинги обладают значи-
тельными финансовыми возможностями 
(например, «Газпром-медиа» – структура, 
аффилированная с «Газпромом»; «Проф-

медиа» – с «Интерросом», «Система Масс-
медиа» – с АФК «Система»).

Исследовательский центр РИА «Новости» 
на основании статистической информации баз 
данных «Web Index», предоставленных ком-
панией «TNS Россия», сформировал рейтинг 
средней месячной аудитории российских меди-
ахолдингов по данным за 6 месяцев 2014 года.

Лидирует в этом списке с большим отрывом 
холдинг «Afisha-Rambler-SUP», чья среднеме-
сячная аудитория составляет 35 миллионов 
человек. Второе место занимает медиагруппа 
«РосБизнесКонсалтинг» с охватом 23 милли-
она человек. Третье место досталось инициа-
тору исследования – РИА «Новости» с 15-мил-
лионной аудиторией. Далее следуют ВГТРК и 
«Комсомольская правда». В двадцатку лучших 
попали ИТАР-ТАСС, «Дождь», «Интерфакс», 
«NewsMedia» и «СТС Медиа». Выбыли из топа 
присутствовавшие в нем раньше «Московский 
комсомолец» и «Коммерсантъ».

Отдельно на российском медиарынке мож-
но выделить иностранных участников. За-
метное присутствие иностранных участников 
наблюдается лишь в издательском бизнесе, где 
иностранные игроки часто выступают партне-
рами, а также в индустрии рекламы (в России 
присутствует значительное количество из-
вестных иностранных брендов). Присутствие 
иностранных игроков в телесегменте ограни-
чено законодательством. Наиболее значимым 
событием с участием иностранного игрока в 
ТВ-секторе стала продажа в 2005 году пакета 
акций телекомпании «РЕН ТВ» медиакорпора-
ции «RTL Group».

В ближайшей перспективе стоит ожидать 
дальнейшего изменения облика участников 
медиаиндустрии. Крупные участники начнут 
активно привлекать финансирование на вну-
треннем и международном рынке капитала 
посредством выпуска корпоративных обли-
гаций. Основными игроками на медиарынке 
станут многопрофильные крупные компании, 
которые будут управлять разнородными ме-
диаактивами. Укрупнение бизнеса будет про-
исходить в первую очередь за счет слияний и 
поглощений.

Динамика цен на российском медиарынке в 
2013 году аналогична динамике 2012 года.
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Согласно исследованиям «GroupM», ин-
фляция медийного рынка в 2013 году соста-
вила 11–12%. Причем самые высокие темпы 
роста цен отмечались в наружной рекламе – 
26–29%, самые низкие в прессе – 5–7%. Ин-
фляция на ТВ составила 10–12%, в сегменте 
Интернета – 11–13%, радио – 12–17%.

Аналитики «Media First Group» прогнози-
руют, что на медиарынке возникнет новая 
тенденция к дефляции в прессе, на радио и на 
региональном ТВ. Кроме того, усилится кон-
куренция на рынке медийной интернет-ре-
кламы, что приведет к сдерживанию темпов 
роста цен.

Все более лидирующие позиции на рынке 
медиаиндустрии занимают так называемые 
«новые медиа».

«Новые медиа» – это различные по фор-
мату интерактивные электронные издания: 
интернет-газеты, интернет-журналы, блоги, 
аудиоподкасты, видеоподкасты, мобильное 
видео, мобильные приложения. Рынок «но-
вых медиа» в России еще достаточно молод, 
в связи с этим его финансирование в основ-
ном осуществляется за счет зарубежных ин-
весторов (бизнес-ангелы), т.к. отечественные 
проявляют осторожность. Практически все 
крупнейшие отечественные стартапы в обла-
сти медиа получили финансирование за рубе-
жом – «Avito», «WomanJournal», «Афиша». 

По оценкам экспертов, отечественная от-
расль «новых медиа» – одна из самых пер-
спективных для инвестирования. И именно 
это зарождающееся направление инноваци-
онного рынка может дать России в ближай-
шем будущем возможность получить между-
народное лидерство. Высокие темпы роста 
«новых медиа» показывают и другие страны: 
Индия, Бразилия и Китай. По некоторым 
показателям наша страна уже сейчас значи-
тельно обходит развитые государства. Мо-
бильные приложения выросли в 4 раза, а мо-
бильные видео более чем в 3 раза. 

Рынок «новых медиа» пока недооценен оте- 
чественными инвесторами. Если сравнить 
наш рынок с отраслью медиа и коммуника-
ций в США, то инвестиций на западе почти 
в 200 раз больше, а разница в объеме эконо-
мики, если оценивать ее по показателю ВВП, 

всего в 7 раз. За последние 5 лет стартапы в 
области медиа и коммуникаций собрали в 
США $60 млрд инвестиций. Для сравнения: 
в России за тот же период российские меди-
акомпании смогли привлечь лишь $296 млн. 

Но с каждым годом все больше российских 
инвесторов обращают свой взгляд на рынок 
«новых медиа» и коммуникаций. Так, группа 
компаний «Премиум Медиа Групп» планиру-
ет в течение 2014–2015 гг. вложить до $50 млн 
в различные инновационные компании в сфе-
ре интернет-рекламы, медиа- и IT-проектов.

Можно выделить следующие основные тен-
денции развития медиаиндустрии:

1. Консолидация бизнеса. 
В структуре отрасли происходит форми-

рование как диверсифицированных, так и 
горизонтально интегрированных медиахол-
дингов. Их создание, во-первых, отвечает 
целям аккумулирования и оптимизации рас-
пределения больших финансовых потоков, 
необходимых для реализации инвестици-
онных проектов. Во-вторых, более широкий 
охват аудитории повышает привлекатель-
ность СМИ для рекламодателей. В-третьих, 
достигается синергетический эффект от объ-
единения функций производства и распро-
странения информационного и рекламного 
продукта.

2. Сохранение привлекательности для ино-
странного капитала, несмотря на существую-
щие ограничения. 

Насыщение инвестиционными ресурсами 
традиционных отраслей неизбежно ведет к 
поиску новых направлений для капиталов-
ложений. Очевидно, что в таких условиях 
наибольший интерес к медиарынку будут 
по-прежнему проявлять именно россий-
ские инвесторы, в том числе и те, для кото-
рых медиабизнес не является профильным. 
Наряду с этим повышается роль иностран-
ного капитала в отрасли. Уже сегодня на 
российском рынке иностранный капитал 
представлен такими серьезными игроками 
мирового медиарынка, как международ-
ные издательские дома «Hachette Filipacchi 
Medias» и «EDIPRESSE Group», шведский ме-
диахолдинг «Bonnier AB», немецкий холдинг 
«Bertelsmann AG» (владеет медиахолдингом 
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«RTL Group» – держателем 30% акций канала 
«РЕН ТВ») и др.

3. Диверсификация форматов вещания. 
Участники рынка ищут новые решения, 

для того чтобы рекламодатель мог более чет-
ко дифференцировать теле- и радиоканалы, 
доносящие необходимую ему информацию 
до целевых групп потребителей. Несколько 
каналов уже попытались занять свою нишу в 
телевизионном пространстве. Например, не-
сколько лет назад появились ТВ-станции, из-
начально позиционирующие свой профиль: 
«СТС. Первый развлекательный», «Домаш-
ний» – телеканал для домашних, «Муз-ТВ» – 
первый музыкальный», «Спорт» – «Ни дня без 
спорта!».

4. Активное развитие цифровых технологий. 
Сейчас большая часть населения России 

пользуется сетью Интернет, чему способству-
ет развитие технологий и расширение досту-
па в сеть. Крупнейшие газеты открыли сайты 
в Сети, а онлайновые СМИ по популярности 
не уступают традиционным. Доходы интер-
нет-компаний перевалили за миллионы дол-
ларов, что обеспечено высокими темпами 
развития рынка интернет-рекламы.

На современном этапе наиболее доходным 
считается размещение рекламы в сети Ин-
тернет. Конкурировать в качестве реклам-
ной платформы с онлайнмедиа может толь-
ко телевидение, доля которого в рекламных 

бюджетах компаний составляет как минимум 
50%.

По итогам 2013 года весь рекламный рынок 
России вырос на 10%, телевизионный сегмент 
только на 9%, а сегмент интернет-рекламы – 
на 27% (в основном за счет оттока из прессы).

Еще одним относительно новым направ-
лением глобального рекламного рынка стала 
реклама в кинотеатрах, на которую пока мало 
обращают внимания и не выделяют данное 
направление в отдельную категорию.

Согласно последним данным «Nielsen» и 
«PricewaterhouseCoopers», рост рекламы в ки-
нотеатрах является наиболее динамичным на 
глобальном рынке и превышает темпы даже 
онлайн-доходов. Рекламщики, почувствовав 
потенциал, выбирают наиболее подходящие 
условия для размещения рекламы на экранах 
кинотеатров.

В связи с активным ростом интернет-ау-
дитории в последние годы растет и спрос на 
контент, а точнее, на новые формы его пода-
чи. Это неминуемо ведет к трансформации 
медиаотрасли и появлению новых форм об-
щения с аудиторией.

Трансформация медиаотрасли происходит 
по формуле: изменение технологий, ускоре-
ние Интернета – увеличение потока инфор-
мации – сокращение срока ее восприятия. 
Поэтому участникам медиарынка приходится 
переформатировать подачу информации.
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Социально-культурная сфера представ-
ляет собой совокупность разнообразных 
организационных структур, оказывающих 
соответствующие услуги потребителю. Осо-
бенностью данных услуг является отсутствие 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются методологические подходы к процессу управ-
ления в социально-культурной сфере. Даются определения категорий: 
управление, объект, субъект, характеристика прямой и обратной связи. 
Анализируются основные законы управления, и дается их характеристика 
применительно к социально-культурной сфере.

Ключевые слова: управление, объект и субъект управления, прямая и об-
ратная связь системы управления, законы управления.

Abstract.
The article considers the methodological approaches to the process of management 
in social and cultural sphere. It provides the definitions of categories of manage-
ment, object, subject, characteristics of the forward and backward linkages. It anal-
yses the main control laws, and their characteristics are given in relation to the so-
cial and cultural sphere.

Key words: Management, object and subject of management, direct and feedback 
control systems, control laws.

материальной составляющей, что имеет ме-
сто в деятельности производственных орга-
низаций. Вместе с тем процесс управления 
социально-культурной сферой базируется на 
соответствующих методологических аспек-
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тах, к главным из которых относятся: сущ-
ность, понятия, виды, законы и принципы.

Управление – это деятельность управляю-
щей подсистемы (субъекта управления), на 
управляемую подсистему (объект управле-
ния), заключающаяся в выработке управля-
ющего воздействия и его осуществлении для 
эффективного достижения целей деятельно-
сти системы в целом.

В общем виде управление представляет со-
бой определенный тип взаимодействия двух 
объектов, один из которых при этом находит-
ся в позиции субъекта управления, а другой –  
в по зиции объекта управления. Для этого 
взаимодействия характерно то, что:

•	 субъект управления направляет объекту 
управления импульсы воздействия (команды 
управления), которые содержат информацию 
о том, как должен функционировать объект 
управления;

•	 объект управления получает данные им-
пульсы и действует в соответствии с ними и с 
учетом сложившейся ситуации (рисунок 1).

Рисунок 1
Управляющая и управляемая подсистемы  
системы управления

Под субъектом управления понимается фи-
зическое или юридическое лицо, от которого 
исходит управляющее воздействие. Управля-
ющие полномочия субъекта управления ле-
жат в основе процесса управления.

Субъект управления – это звено или часть 
системы управления, являющиеся источ-
ником воздействия на объект управления. 
Управление может осуществляться едино-
лично менеджером, коллегиально – группой 
руководителей или коллективно – собрани ем 

акционеров. В зависимости от этого и субъ-
ект управления будет различным. В первом 
случае в качестве субъекта выступает менед-
жер, индивидуум, в остальных – группа лиц, 
подразделение, орган управления.

В качестве объекта управления выступают 
работник, группа лиц, трудовой коллектив. 
Объектами управления могут быть также ре-
сурсы, процессы, результаты, все виды чело-
веческой деятельности [1, c. 8].

Процесс управления характеризуется ря-
дом особенностей:

•	 управление – это процесс, осуществляе-
мый непрерывно во времени и пространстве, 
охватывая все необходимое пространство, 
управление осуществляется не только в мо-
мент совершения управленческого акта, но и 
в последующий период времени;

•	 управление – это целенаправленный 
процесс, требующий глубокого анализа, раз-
работки и постановки определенных целей;

•	 в результате воздействия субъекта 
управления на объект должен быть получен 
результат, который необходимо сопоставить 
с целью. Реальный результат всегда отличает-
ся от цели, чем он точнее, тем выше качество 
управления.

Организации, в том числе социально-куль-
турной сферы, в процессе своей деятельности 
используют материальные, трудовые, финан-
совые, информационные, технологические и 
другие ресурсы. Соответственно в качестве 
ресурсов как объекта управления могут вы-
ступать:

•	 товарные запасы;
•	 финансовые ресурсы;
•	 информационный массив;
•	 персонал организации.

В любой организации протекает множество 
процессов, начиная с процесса управления и 
до производственного процесса (предостав-
ления услуг). Важнейшими частями произ-
водственного процесса являются снабжение, 
производство и сбыт продукции. В соответ-
ствии с этим в качестве объектов управления 
(процессов) могут выступать:

•	 производственный процесс;
•	 процесс предоставления услуг;
•	 торгово-технологический процесс;

 

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
(управляющая подсистема) 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
(управляемая подсистема) 

Прямое 
воздействие 

Обратная связь 
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•	 маркетинговая деятельность предпри-
ятия;

•	 материально-техническое снабжение 
предприятия (организации) и т. д.

К результатам (выходам системы) отно- 
сятся: прибыль, рентабельность, объемы про-
изводства и реализации продукции (услуг), 
затраты, качество продукции и т. д. Соответ-
ственно объектами управления (результата-
ми) могут быть:

•	 качество производимых товаров или 
оказываемых услуг;

•	 результаты управленческой или произ-
водственной деятельности;

•	 производительность труда;
•	 производственные или управленческие 

затраты и т. д. [2, c. 23].
Как и любая теория, теория управления ба-

зируется на своих специфических законах.
Законы управления выражают наиболее 

существенные связи и отношения между раз-
личными элементами системы и элементами 
внешней среды.

В первую очередь эти законы затрагивают те 
стороны управления, для которых характерно 
взаимовлияние (взаимозависимость) – когда 
изменение формы и содержание одного элемен-
та системы управления вызывают устойчивые 
и вполне определенные изменения другой. На-
пример, такая взаимосвязь наблюдается меж-
ду организационными формами и методами 
управления и материально-технической осно-
вой управления (средствами управления).

На данном уровне развития теории среди 
законов управления можно выделить:

•	 закон единства целостности системы 
управления;

•	 закон единства двух подсистем управле-
ния (центральной и периферийной);

•	 закон сохранения пропорциональности 
и оптимальной соотносительности всех эле-
ментов системы управления;

•	 закон зависимости эффективности ре-
шения задач управления от объема использо-
ванной информации;

•	 закон единства и соподчиненности кри-
териев эффективности, используемых в про-
цессе управления;

•	 закон совместимости технических 
средств и систем управления и соподчинен-
ных и взаимодействующих систем [3, c. 115].

Закон единства и целостности системы 
управления

Этот закон свидетельствует о том, что лю-
бая система управления, в том числе и в со-
циально-культурной сфере, должна обладать 
организационным и функциональным един-
ством. Она должна содержать все необходи-
мые элементы, объективно соответствующие 
целям и задачам управления. Функциональ-
ная целостность означает, что система управ-
ления должна реализовать все функции для 
достижения поставленных целей.

Единство системы управления означает, 
что она образует единую систему, а не про-
стой (случайный) набор частей, фрагментов 
и блоков.

Без обеспечения единства и целостности 
системы управления, без четких принципов 
ее построения невозможна эффективная де-
ятельность ни одной системы в целом и ее 
структурных элементов в частности.

Закон единства двух подсистем управления 
(центральной и периферийной)

Данный закон свидетельствует о том, что в 
любой системе управления можно выделить 
две подсистемы, одна из которых должна 
быть центральной (субъектом управления), 
а другая – периферийной (объектом управ-
ления). Рассмотрим различные варианты ре-
ализации данного закона. На рисунке 2 пред-
ставлена система управления, состоящая из 
двух подсистем, объединенных прямой и об-
ратной связью.

Рисунок 2 
Система управления, представленная двумя  
подсистемами

В данном варианте взаимосвязи простые и 
не требуется управляющего воздействия на 
их деятельность.

На рисунке 3 представлена система управ-
ления, состоящая из трех подсистем, объ-

 
1 2 
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1 2 

единенных между собой прямой и обратной 
связью.

Рисунок 3
Система управления, представлена тремя 
подсистемами

В данном случае количество взаимосвязей 
между подсистемами увеличилось, что приво-
дит к бесконтрольности процесса взаимодей-
ствия между элементами. Следовательно, для 
обеспечения процесса управления системой 
необходимо включить в нее дополнительную 
подсистему с центральными функциями.

На рисунке 4 и 5 представлены системы 
управления, имеющие в своем составе цен-
тральные подсистемы (ЦП), выполняющие 
различные функции по отношению к другим 
подсистемам (периферийным).

Рисунок 4 
Система управления, реализующая принцип 
сочетания централизации и децентрализации 
управления

Рисунок 5 
Система управления, реализующая принцип 
централизации управления

На рисунке 4 представлена система управ-
ления, в которой центральная подсистема 
координирует деятельность подсистем, беря 
на себя отдельные (наиболее важные) полно-
мочия, т.е. используется принцип сочетания 
централизации и децентрализации управ- 
ления.

На рисунке 5 представлена система управ-
ления в которой, центральная подсистема 
выполняет функции «перевалочной базы», 
беря полностью все управленческие действия 
на себя, т.е. реализуя принцип централиза-
ции управления.

В соответствии с данным законом любая 
система управления должна иметь в своем 
составе центральную подсистему (ЦП), ко-
торая с учетом влияния различных факто-
ров внешней и внутренней среды использует 
в процессе управления принцип сочетания 
централизации и децентрализации или толь-
ко децентрализации управления.

Закон сохранения пропорциональности и 
оптимальной соотносительности всех эле-
ментов системы управления

Закон свидетельствует о том, что любая 
система независимо от степени сложности и 
роли (места) в общей системе представляет 
собой комплекс элементов, между которы-
ми должна поддерживаться пропорциональ-
ность и оптимальная соотносительность. 
Пропорциональность систем означает, что 
все элементы (подсистемы), входящие в си-
стему управления должны по своей структу-
ре (набору элементов) соответствовать схеме 
выполняемых функций. Соотносительность 
систем означает, что они должны соответ-
ствовать друг другу по функциональным и 
структурным возможностям, уровням, на-
правлениям, целям и задачам развития. Соот-
носительность систем следует рассматривать 
с различных точек зрения и задач, решаемых 
системой (организацией) [2, c. 28]. 

Во-первых, соотносительность систем не-
обходимо понимать как их адекватность в 
плане интенсивного и экстенсивного разви-
тия. Так, если управляемая система развива-
ется по интенсивному варианту, ей не может 
соответствовать управляющая система экс-
тенсивного типа. Вместе с тем, управляющая 
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система интенсивного типа может вывести 
управляющую систему экстенсивного типа в 
разряд интенсивных. 

Во-вторых, соотносительность систем озна-
чает, что функциональной сложности управ-
ляемых систем должна соответствовать более 
высокого порядка функциональная слож-
ность управляющих систем. Управляющая 
система с ограниченными функциональными 
возможностями принципиально не может 
обеспечить эффективное развитие производ-
ственной (управляемой) системы с современ-
ным научно-техническим уровнем. 

В-третьих, соотносительность систем не-
обходимо понимать также и в том плане, что 
совершенствование управляющей системы 
должно осуществляться более опережающи-
ми темпами, чем управляемой [4, c. 42]. 

Методология систем свидетельствует о том, 
что без пропорциональности и оптимальной 
соотносительности элементов система не может 
эффективно функционировать, так как всегда 
окажутся неработоспособные или слабые зве-
нья, которые будут нарушать, сдерживать, тор-
мозить работу других элементов системы. 

Механизм действия закона сохранения 
пропорциональности и оптимальной соотно-
сительности всех элементов системы управле-
ния проявляется, например, в так называемой 
«норме управляемости», которая регламенти-

рует количество объектов управления, непо-
средственно замыкающихся на один орган 
(одно должностное лицо) управления в про-
цессе проектирования организации.

Закон зависимости эффективности реше-
ния задач управления от объема использова-
ной информации

Закон выражает устойчивые связи и зави-
симости, которые объективно существуют в 
процессе управления между качеством вы-
полнения задач управления и объемом ин-
формации, используемой в интересах их ре-
шения. 

Для решения различных задач управления 
органом управления требуется соответству-
ющая по объему и содержанию информация. 

Увеличение или уменьшение количества 
данных не приводит к однозначным измене-
ниям эффективности принимаемых решений 
и затрачиваемого при этом времени. Зависи-
мость между эффективностью решения (Эр),  
затраченным на его принятие временем (Т3) 
и объемом используемой информации (Vu) 
представлена на рисунке 6.

Механизм действия закона свидетельству-
ет о том, что с увеличением объема поступа-
ющей информации эффективность прини-
маемого решения (кривая Эр) быстро растет. 
Однако после накопления определенного 
объема информации дальнейшее ее увеличе-
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Рисунок 6
Зависимость между эффективностью решения (Эр), затраченным на его принятие  
временем (Т3) и объемом используемой информации (Vu)
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ние уже не приводит к существенному повы-
шению эффективности. 

С увеличением объема информации время, 
затраченное на принятие решения (кривая 
Т3), изменяется по-разному. Когда инфор-
мации недостаточно, времени на принятие 
решения будет затрачиваться много, так как, 
не имея необходимых сведений, лицо, прини-
мающее решение, вынуждено рассматривать 
множество вариантов действий. По мере уве-
личения объема используемой информации 
число вариантов, подлежащих рассмотрению, 
становится меньше, а степень эффективно-
сти значительно возрастает, поэтому время, 
затраченное на принятие решения, умень-
шается, а дальнейшее увеличение объема ин-
формации приводит к возрастанию времени 
на принятие решения. 

Если время, отводимое на принятие ре-
шения, ограничено (Т2), то любой объем 
информации в интервале «а-б» считается 
достаточным, поскольку обеспечивает при-
нятие решения в допустимые сроки. Однако 
необходимым будет только тот объем инфор-
мации, который находится в интервале «в-г», 
т.е. обеспечивает принятие эффективного ре-
шения в минимальное время [1, c. 19]. 

Знание механизма действия данного закона 
позволяет: 

1) рационально организовать информаци-
онный поток, документооборот при построе-
нии информационных систем управления; 

2)  планировать мероприятия по повыше-
нию живучести и надежности средств и си-
стем связи, сбора, обработки, передачи и хра-
нения информации; 

3) определять оптимальный объем инфор-
мации, необходимый для принятия эффек-
тивных решений.

Закон единства и соподчиненности крите-
риев эффективности, используемых в процес-
се управления

Как известно, результативность любого дей-
ствия зависит от того, насколько оно соответ-
ствует поставленным целям, а показателями 
соответствия служат критерии эффективности. 
Следует учитывать, что каждая подсистема ру-
ководствуется своими локальными целями. В 
связи с этим чаще всего нельзя выработать уни-

версальный критерий эффективности, кото-
рый мог бы служить показателем достижения 
целей системой управления в целом. 

С учетом изложенного рассматриваемый 
закон требует единства и соподчиненности 
используемых критериев эффективности, а 
для этого необходимо, чтобы: 

1) локальные критерии были подчинены и 
логически следовали из критериев, применя-
емых на более высоких уровнях управления; 

2)  в системе применялись унифицирован-
ные критерии оценки аналогичных меропри-
ятий. Только в этом случае обеспечивается 
возможность сравнивать ожидаемые и факти-
ческие результаты достижения общих целей 
деятельности системы. При этом унификация 
должна распространяться как на количествен-
ные, так и на качественные показатели оценки 
эффективности функционирования системы 
управления.

Закон совместимости технических средств 
и систем управления соподчиненных и взаимо-
действующих систем

Этот закон отражает одно из важнейших 
условий обеспечения эффективности взаи-
модействия различных систем при совмест-
ном решении задач управления. 

Совместимость, рассматриваемая в данном 
законе, должна обеспечивать: 

1)  согласование (стыковку) технических 
средств в едином контуре управления по про-
пускной способности, формам входной и вы-
ходной информации, энергопотреблению, 
транспортной базе и другим параметрам; 

2) исключение взаимных помех при одновре-
менной работе различных технических средств, 
используемых в системе управления [1, c. 20].

Особенно важны требования этого закона 
при создании автоматизированных систем 
управления, что является актуальным в на-
стоящее время и для индустрии социально-
культурной сферы. 

Автоматизированные системы управления 
представляют собой комплекс технических 
средств сбора, передачи, обработки, хранения 
и отображения информации, представляю-
щий различную физическую и техническую 
основу. Несмотря на это они должны созда-
вать единую систему создания и переработки 
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информационных потоков, а значит, обладать 
необходимой для этого совместимостью. 

Как известно, кроме технической совме-
стимости средства автоматизации должны 
обладать информационной и программной 
совместимостью.   

Информационная совместимость предус-
матривает единую классификацию инфор-
мации, используемой в автоматизированной 
системе управления, единую систему фор-

мализации документооборота и т. д. Инфор-
мационная совместимость должна распро-
страняться на все элементы (подсистемы) 
системы управления. 

Программная совместимость означает 
обеспечение функционирования комплекса 
средств управления программам. Программная 
совместимость достигается за счет применения 
современных информационных технологий и 
соответствующего программного обеспечения.
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Механизм регулирования отношений, свя-
занных с установлением и расширением меж-
дународных экономических связей, занимает 
значительное место как в сфере экономики, 
так и в сфере права, поскольку его наличие 
обеспечивает формирование инфраструктуры 
и функционирование рынка товаров и услуг, 
которые приобретают особую актуальность в 
условиях глобализации мировой экономики.

Реализация международных экономиче-
ских связей в основном достигается путем 
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заключения коммерческих договоров с уча-
стием иностранных партнеров. В области  
внешнеэкономической деятельности широ-
кое распространение получили договоры 
купли-продажи, аренды, лизинга, подряда, 
оказания услуг, факторинга, франчайзинга, 
перевозки грузов и пассажиров, агентские, 
дистрибьюторские и т. п. 

Вместе с тем практика показывает, что за-
ключающие такие договоры субъекты предпри-
нимательской деятельности не в полной мере 
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представляют себе те правовые проблемы, ко-
торые возникают в сфере регулирования эконо-
мических отношений с участием иностранных 
компаний. В связи с этим представляется не-
обходимым обратить внимание на некоторые  
особенности юридической терминологии, ха-
рактеризующей подобные отношения и отлича-
ющей их от отношений, не выходящих за рамки 
одного государства, а также на особый порядок 
правового регулирования таких отношений.

В российском законодательстве и в юри-
дической литературе применительно к граж-
данско-правовым (коммерческим) договорам 
с участием иностранных контрагентов, как 
правило, употребляется термин «внешнеэко-
номическая сделка».

  Внешнеэкономическая сделка представ-
ляет собой комплексное понятие, связанное 
с предпринимательской (коммерческой) дея-
тельностью в области международного обме-
на товарами, работами, результатами интел-
лектуальной деятельности, различного рода 
услугами, направленной на установление, из-
менение и прекращение гражданских прав и 
обязанностей. Отличительной особенностью 
подобной деятельности является то,  что от-
ношения, возникающие между субъектами  в 
процессе ее осуществления, связаны по мень-
шей мере с двумя государствами. Это приво-
дит к тому, что существующий  механизм пра-
вового регулирования внешнеэкономических 
сделок отличается от регулирования сделок, 
заключаемых в рамках отношений, возника-
ющих в пределах одного государства и, следо-
вательно, подчиняющихся гражданскому или 
торговому праву этого государства. 

Несмотря на то, что термин «внешнеэко-
номическая сделка» широко используется 
в практике международных хозяйственных 
связей, обозначаемое им понятие не полу-
чило достаточно четкого определения в дей-
ствующих международных договорах и нор-
мах российского законодательства. 

До недавнего времени термин «внешнеэко-
номическая сделка» упоминался в п. 3 ст. 162 
и в п. 2 ст. 1209 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее ГК РФ), однако в но-
вой редакции кодекса, действующей с 1 сен-
тября 2013 г., он уже отсутствует.

В Федеральном законе от 8 декабря 2003 г. 
№ 164-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности» 
используется термин «внешнеторговая сдел-
ка», под которой понимается сделка, совер-
шаемая при осуществлении внешнеторговой 
деятельности. В соответствии с п. 4 ст. 2 за-
кона под внешнеторговой деятельностью по-
нимается «деятельность по осуществлению 
сделок в области внешней торговли товарами, 
услугами, информацией и интеллектуальной 
собственностью». Дальнейший анализ упо-
мянутого закона не позволяет выявить со-
держание понятия «внешнеэкономическая 
сделка» ввиду отсутствия единого критерия, 
на основании которого можно бы было ква-
лифицировать сделку как внешнеэкономиче-
скую [1].

Наряду с термином «внешнеэкономическая 
сделка» в литературе (как в правовой, так и в 
экономической) и на практике встречаются 
такие термины, как «трансграничная сделка», 
«внешнеторговая сделка», «сделка междуна-
родного характера», «внешнеторговый кон-
тракт», «внешнеторговый договор». В между-
народной практике чаще используются такие 
термины, как «международная торговая (ком-
мерческая) сделка», «международный коммер-
ческий договор», «международный коммерче-
ский контракт» [2]. 

Несмотря на кажущееся терминологиче-
ское сходство этих понятий, их правовое со-
держание может не совпадать, что вызывает 
необходимость использования различных 
правовых регуляторов.

В частности, понятие «сделка» шире, чем 
понятие «договор», поскольку сделки, в от-
личие от договоров, могут быть и односто-
ронними. В свою очередь понятие «внешне-
экономическая сделка» шире, чем понятие 
«внешнеторговая сделка». 

Необходимо обратить внимание и на то, что 
хотя в гражданском законодательстве России, а 
также в международных соглашениях исполь-
зуется термин «договор», в научной литературе, 
а также в судебной и арбитражной практике за-
частую можно встретить термин «контракт». 

Это связано с тем, что на практике иногда 
возникает терминологическая путаница меж-
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ду понятием «международный договор», сто-
ронами которого являются субъекты между-
народного права (прежде всего, государства 
и международные организации) и «междуна-
родный коммерческий договор», сторонами 
которого являются субъекты международного 
частного права (коммерческие компании раз-
личных государств).  Поэтому наряду с терми-
ном «внешнеэкономическая сделка» зачастую 
используется термин «международный ком-
мерческий контракт». Некоторые юристы по-
лагают, что внешнеэкономическими сделками 
можно считать только такие международные 
коммерческие контракты (сделки), которые 
непосредственно регулируются нормами мно-
госторонних международных конвенций [3].

Внешнеэкономический характер сделки 
определяется рядом признаков. Первый при-
знак указывает на ее экономический (пред-
принимательский) характер, поскольку 
стороны сделки заключают ее с целью извле-
чения прибыли. Вторым признаком внешне-
экономической сделки является ее междуна-
родный характер, в основе которого могут 
лежать различные критерии: различная го-
сударственная принадлежность (националь-
ность) сторон сделки, пересечение товаров 
(услуг) через государственную (таможенную) 
границу, нахождение коммерческих предпри-
ятий сторон сделки на территориях разных 
государств, нахождение предмета (объекта) 
сделки за границей и т. д. 

Существенные различия в нормах нацио-
нального законодательства приводят к тому, 
что стороны при заключении внешнеэконо-
мической сделки стремятся в тексте контрак-
та детально урегулировать свои права и обя-
занности, а также вопросы ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние контракта. 

Однако, как показывает практика, огово-
рить в контракте все возможные ситуации, 
которые могут возникнуть в ходе его ис-
полнения, невозможно. Так в праве одних 
государств включение в контракт условия 
о штрафе, если при этом не оговорено иное, 
означает, что нельзя требовать возмещения 
убытков в размере, превышающем размер 
штрафа. В российском праве используется 

противоположный подход: допустимо тре-
бовать возмещения убытков в размере, пре-
вышающем штраф, если нет договоренности 
сторон об ином [4].

Поэтому в случае возникновения спора ча-
сто возникает вопрос о дополнительных ис-
точниках регулирования отношений между 
сторонами сделки. В качестве такого источ-
ника чаще всего применяется гражданское 
или торговое право какого-либо государства. 
Поскольку сторонами сделки, как правило, 
являются компании, имеющие различную 
государственную принадлежность, то при не-
возможности решить спорные вопросы пу-
тем переговоров и обращении в суд (между-
народный коммерческий арбитраж) с иском 
перед судом возникает вопрос о том, право 
какого государства будет применяться для 
разрешения возникшего спора.

Проблема выбора применимого к кон-
тракту права может быть решена двумя спо-
собами. Первый способ основан на исполь-
зовании сложившегося на практике, а также 
закрепленного в законодательстве различ-
ных государств и международных догово-
рах так называемого принципа «автономии 
воли сторон». В основе данного принципа 
лежит право сторон сделки при ее заклю-
чении выбрать внутреннее (национальное) 
право любого государства. Так, например, 
п. 1 ст. 1210 ГК РФ определяет, что «сторо-
ны договора могут при заключении догово-
ра или в последующем выбрать по соглаше-
нию между собой право, которое подлежит 
применению к их правам и обязанностям по 
этому договору». При рассмотрении спора в 
суде (арбитраже) к правам и обязанностям 
сторон будет применяться право того госу-
дарства, которое избрано сторонами сделки 
и которое указано в тексте контракта в виде 
оговорки о применимом праве либо в после-
дующем соглашении. 

Исходя из избранного сторонами нацио-
нального права определяются также вопро-
сы, связанные с толкованием и исполнением 
контракта, последствиями его неисполнения 
или ненадлежащего исполнения, прекраще-
ния действия контракта, формой сделки, ис-
ковой давности и некоторые другие. 
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Вместе с тем стороны не могут путем вы-
бора применимого права одного государства 
избежать действия императивных норм на-
ционального права других государств, с ко-
торыми  контракт реально связан (например, 
правового статуса компаний, являющихся 
сторонами сделки; возникновения, перехода 
и прекращения права собственности на то-
вар, являющийся предметом сделки). В рос-
сийском праве такие императивные нормы 
содержатся не только в ГК РФ, но и в целом 
ряде федеральных законов и подзаконных 
актов, таких, например, как уже упомянутый  
Федеральный закон «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» 2003 г., Федеральный закон «О 
валютном регулировании и валютном кон-
троле» 2003 г., Таможенный кодекс Таможен-
ного Союза, нормативные акты Центрально-
го банка России и других ведомств. 

Автономия воли сторон может быть так-
же ограничена так называемой «оговоркой о 
публичном порядке», в соответствии с кото-
рой право, избранное сторонами может быть 
судом (арбитражем) не применено, если  по-
следствия его применения противоречат ос-
новам правопорядка (публичному порядку) 
страны, где рассматривается спор. В россий-
ском законодательстве это правило закрепле-
но в ст. 1193 ГК РФ.

Автономия воли сторон может появлять-
ся не только в выборе применимого к сделке 
права, но и в том, что отдельные части до-
говорного обязательства в международном 
коммерческом контракте могут быть подчи-
нены по желанию сторон различным право-
вым системам. 

Иногда в качестве применимого к кон-
тракту права стороны внешнеэкономической 
сделки могут договориться о применении к 
контракту обычаев международной торговли 
(так называемого «lex mercatoria» – торгового 
права).

Сущность концепции «lex mercatoria» сво-
дится к тому, что к внешнеэкономическим 
(международным коммерческим) сделкам 
должно применяться не национальное право 
какого-либо государства, поскольку оно недо-
статочно для этого приспособлено, а совокуп-

ность общих принципов и обычных правовых 
норм, сложившихся в рамках международной 
торговли и существующих независимо от кон-
кретных национальных правовых систем [5]. 

Такие обычаи кодифицируются междуна-
родными экономическими организациями и 
издаются в виде документов этих организа-
ций. Одним из наиболее распространенных 
и широко используемых в настоящее время 
являются правила ИНКОТЕРМС в редакции 
2010 г. («Incoterms» – International Commercial 
Terms), разработанные Международной тор-
говой палатой. 

ИНКОТЕРМС содержат правила единого 
толкования наиболее важных коммерческо-
правовых терминов, используемых в таких 
международных коммерческих  контактах, как 
контракты (договоры) поставки. В типовых 
условиях, именуемых «базисами поставки», 
четко распределены обязанности как продав-
ца, так и покупателя. Общепринято, что пра-
вила ИНКОТЕРМС используются в случае, 
когда стороны внешнеэкономической сделки 
прямо указали на их применение в контракте 
и при этом использовали соответствующие 
торговые термины. В российском праве это 
положение закреплено в п. 11 ст. 1211 ГК РФ.

Международным институтом по унифи-
кации частного права в Риме (UNIDROIT –  
УНИДРУА) был разрабо тан документ, со-
держащий, как указано в преамбуле, «общие 
нормы для ме ждународных коммерческих 
договоров». Этот документ получил название 
«Принципы международных коммерческих 
договоров УНИДРУА» (UNIDROIT Principles 
of International Commercial Contracts). 

Принципы УНИДРУА широко использу-
ются в решениях судов и международных 
коммерческих арбитражей. С одной стороны, 
они могут рассматриваться как обыч ные нор-
мы (обычаи), не требующие для их примене-
ния специальной ссылки на них в контракте, в 
качестве дополнительных источников по тем 
вопросам, которые не урегулированы между-
народно-правовыми актами и национальным 
законодательством, либо которые требуют 
дополнительного толкования [6].

С другой стороны, отдельные положения 
Принципов имеют достаточно конкретное 
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содержание и могут применяться судами и 
международными коммерческими арбитра-
жами, «когда стороны согласились, что их до-
говор будет регулироваться общими принци-
пами права, lex mercatoria или аналогичными 
положениями», [7] т.  е. при наличии ссылки 
на их применение в тексте контракта. 

 Второй способ определения применимого 
права применяется в том случае, когда сторо-
ны явным образом не выразили воли отно-
сительно применения права. Этот способ ос-
нован на применении судом так называемых 
коллизионных норм, в которых сформулиро-
ваны правила, указывающие суду (арбитра-
жу), право какого государства применяется 
для установления содержания прав и обязан-
ностей сторон внешнеэкономической сделки.  
Коллизионные нормы указывают на приме-
нимое право также в случае возникновения 
спора относительно формы сделки, исковой 
давности, возникновения и прекращения 
вещных прав на имущество, являющееся 
предметом сделки и т. д. Такие коллизионные 
нормы содержатся в VI разделе ГК РФ «Меж-
дународное частное право» (ст. 1186–1224).

В случае, если стороны договора не выбра-
ли право, подлежащее применению к их пра-
вам и обязанностям по договору, то в соот-
ветствии с п. 1 ст. 1211 ГК РФ суд (арбитраж) 
применяет  право страны, где на момент за-
ключения договора имеет место жительства 
или основное место деятельности сторона, 
осуществляющая исполнение, которое яв-
ляется решающим для содержания такого 
договора (контракта). В п. 2 ст. 1211 ГК РФ 
перечислены основные виды договоров и 
применимое к ним право. Например, в дого-
воре купли-продажи таким правом является 
право страны продавца, в договоре перевоз-
ки – право страны-перевозчика и т. д.

Правовое регулирование внешнеэкономи-
ческих сделок, как правило, включает в себя 
как внутригосударственное, так и междуна-
родное регулирование. При этом необходимо 
учитывать, что если одни и те же вопросы ре-
гулируются одновременно нормами между-
народных договоров и нормами российского 
гражданского законодательства, то в силу ст. 7 
ГК РФ приоритетом обладают правила, за-

крепленные в международном договоре. По-
этому при решении вопроса о применении 
к контракту норм международного договора 
необходимо выяснить, является ли Россий-
ская Федерация и государство, националь-
ность которого имеет компания-контрагент, 
участницами того или иного международно-
го договора (конвенции). 

Необходимо также учитывать, что в меж-
дународных договорах (как многосторонних, 
так и двусторонних) могут содержаться и 
коллизионные нормы, указывающие на при-
менимое национальное право. Таким догово-
ром, например, является Минская конвенция 
о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 г., участницей которой является 
Российская Федерация, а также бывшие со-
ветские республики – ныне суверенные госу-
дарства, за исключением стран Балтии. В со-
ответствии со ст. 44 Конвенции, в случае если 
стороны внешнеэкономической сделки не 
определили право, подлежащее применению 
к их правам и обязанностям применяется 
право страны, где сделка была заключена. По-
скольку данные правила отличаются от пра-
вил, закрепленных в ст. 1211 ГК РФ, в конеч-
ном счете применяются правила  Конвенции. 
Аналогичные правила закреплены и в п. «е» 
ст. 11 Киевского соглашения о порядке разре-
шения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности 1992 г.

Особую группу международных догово-
ров составляют многосторонние конвенции, 
нормы которых (так называемые материаль-
но-правовые нормы или нормы прямого дей-
ствия) непосредственно определяют права и 
обязанности сторон внешнеэкономической 
сделки. 

В отличие от российского законодатель-
ства многосторонние международные дого-
воры содержат признаки, которые позволяют 
квалифицировать коммерческий контракт 
как внешнеэкономическую (международную 
коммерческую) сделку. Так, в Нью-Йоркской 
конвенции ООН об исковой давности в меж-
дународной купле-продаже товаров 1974 г. и 
Венской конвенции ООН о договорах между-
народной купли-продажи товаров 1980 г. в 
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качестве международных рассматриваются 
договоры (контракты) купли-продажи меж-
ду сторонами, коммерческие предприятия 
которых находятся в разных государствах. 
Аналогичные признаки закреплены и в дру-
гих многосторонних конвенциях, например, 
в Оттавских конвенциях о международном 
факторинге и о международном финансовом 
лизинге 1980 г. [8; 9]. Обращение суда (между-
народного коммерческого арбитража) к нор-
мам национального права (так называемое 
субсидиарное применение национального 
права) возможно лишь в том случае, когда 
суду (арбитражу) для того, чтобы разрешить 
возникший спор, явно недостаточно конвен-
ционных норм прямого действия.

В отличие от гражданского законодатель-
ства России применение таких международ-
ных конвенций не зависит от государственной 
принадлежности (национальности) сторон 
сделки. Некоторые юристы считают, что та-
ким образом под действие подобных конвен-
ций попадают и сделки, связанные, например, 
с получением товара со склада продавца или с 
его выставки, когда такой склад или выставка 
находятся в стране покупателя [10]. 

Вместе с тем, подобные международные до-
говоры охватывают далеко не все виды ком-
мерческих контрактов. Заключая контракты 
подряда, займа, кредита, возмездного оказа-
ния услуг, страхования, хранения, поручения, 
комиссии, агентские договоры, необходимо 
исходить из того, что такие контракты ре-
гулируются исключительно национальным 
законодательством того государства на при-
менение которого указывают коллизионные 
нормы.

Представляется, что таким образом, исхо-
дя из особенностей сложившегося механиз-
ма правового регулирования, внешнеэко-
номические сделки можно разделить на две 
группы:

1. Внешнеэкономические сделки, регули-
руемые национальным правом. К ним отно-
сятся сделки, в которых одна сторона сделки 
по отношению к другой является иностран-
ным гражданином или иностранным юриди-
ческим лицом, либо когда объект (предмет) 
сделки находится за границей, либо когда за 

границей заключена сама сделка (сделки, ос-
ложненные иностранным элементом). 

При разрешении споров, возникающих из 
таких сделок в Российской Федерации, при-
менимое к ним право определяется на осно-
ве  коллизионных норм VI раздела ГК РФ, а 
также коллизионных норм многосторонних и 
двусторонних договоров. 

2. Внешнеэкономические сделки, регули-
руемые материально-правовыми нормами 
международных договоров (международ-
ные коммерческие сделки). Основания при-
менения к внешнеэкономическим сделкам 
положений таких договоров определяются 
положениями самих договоров. Общим при-
знаком, характерным для международных 
коммерческих сделок, является нахождение 
«главных коммерческих предприятий сторон 
сделки на территориях разных государств». 
Под «местом нахождения» следует понимать, 
как место осуществления деловых операций, 
так и основное место деятельности стороны, 
постоянное место осуществления деловых 
операций (place of business). Таковым может 
быть признано место нахождения главной 
конторы юридического лица, а также его фи-
лиала или представительства.  

Не следует, однако, смешивать данное по-
нятие с понятием национальности юриди-
ческого лица, которое в соответствии с рос-
сийским законодательством (ст. 1202 ГК РФ) 
определяется по праву страны, где это юриди-
ческое лицо было учреждено, поскольку ме-
сто нахождения коммерческих предприятий 
сторон сделки и место их регистрации может 
не совпадать. Следовательно, если коммерче-
ские предприятия сторон сделки находятся 
на территории одного государства, но име-
ют различную государственную принадлеж-
ность (национальность), то материально-
правовые нормы международных договоров 
не применяются. Такая внешнеэкономиче-
ская сделка квалифицируется как сделка, ос-
ложненная иностранным элементом, и при-
менимое к ней право определяется на основе 
коллизионных норм ГК РФ и международных 
договоров.

Вышеизложенные проблемы позволяют 
прийти к выводу о необходимости не только 
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тщательной проработки условий заключа-
емых сделок участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности, но и проведения ими 

комплексного анализа применимых к таким 
сделкам правовых актов как национального, 
так и международного права.
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Предпринимательство и как способность 
человека к осуществлению инноваций, и  как 
отдельный вид хозяйственной деятельно-
сти, основанный на инновациях, ожидании 
успеха и оправданном риске, всегда высту-
пало одним из ключевых факторов развития 
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экономики и всего человечества. Дух пред-
принимательства побуждал людей создавать 
предприятия в новых сферах, запускать уни-
кальные продукты, открывать новые рынки, 
применять новые методы в управлении и 
производстве в ожидании, что предпринима-
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емые ими действия принесут экономически 
оправданный результат.

При этом на пути развития экономики рука 
об руку с предпринимательством шел менед-
жмент как вид управленческой деятельности. 
Ключевой задачей в управлении для пред-
принимателя является сохранение достаточ-
ной степени свободы в принятии решений и 
проявлении инициативы сотрудниками для 
побуждения их активно предлагать и пред-
принимать новые действия с целью повы-
шения конкурентоспособности предприятия 
на рынке. На заре своего развития в первой 
половине прошлого века менеджмент был да-
лек от этого, но сейчас все основные школы в 
управлении персоналом в том или ином виде 
ставят во главу угла потенциал сотрудников 
и максимально полное его использование. 
На взгляд автора, наиболее комплексно со-
ответствует данной задаче мотивационный 
менеджмент, который направлен на выявле-
ние внутренних побудительных мотивов со-
трудников и их совмещение с целями, кото-
рые преследует предприятие. Данный подход 
в менеджменте обеспечивает высокую заин-
тересованность персонала, инициативность, 
побуждает сотрудников предпринимать до-
полнительные шаги, поддерживает дух пред-
принимательства.

Между тем следующим этапом в данном 
направлении, как представляется, являет-
ся ценностный менеджмент. Если обратить 
внимание на те компании, которые в совре-
менном мире принято относить к образцо-
вым носителям предпринимательского духа, 
то можно выделить их общие черты. Данные 
предприятия относительно слабо акценти-
рованы на получение прибыли, среди их со-
трудников высок уровень энтузиазма, т.  е. 
они готовы заниматься своей работой по зову 
сердца, значительное место в деятельности 
занимает творчество, присутствует влияние 
харизмы лидера.

Можно предположить, что многие из пере-
численных особенностей обусловлены кон-
кретной спецификой бизнеса. Безусловно, 
так оно и есть, но, на взгляд автора, целесо- 
образно выделить ключевое качество в работе 
образцовых предпринимательских структур 

новой волны и использовать его в любых от-
раслях. Данные предприятия ориентированы 
на создание ценностей для людей, создание 
чего-то нового, полезного, необычного, уни-
кального, что может облегчить или улучшить 
жизнь. Важность того дела, которым они за-
нимаются, транслируется лидерами, ощуща-
ется и осознается сотрудниками. Как итог –  
очень высокая мотивация персонала, сотруд-
ники устраиваются на работу, осознавая цен-
ности компании, принимая и разделяя их. 
Соответственно обеспечивается высокий 
уровень инициативности и предприимчи-
вости, который во многом позволяет таким 
компаниям успешно развиваться и быть в 
числе лидеров рынка в своих отраслях.

Аналогичный подход создания ценностей 
применим практически в любой отрасли эко-
номики. Что ценное, пусть небольшое, но 
ценное, мы можем привнести каждый день в 
работу с нашими клиентами? Нужно исполь-
зовать непосредственную заботу о своих со-
трудниках и одновременно выявлять нужды 
клиентов. При этом важно совмещать оба 
названных направления – если мы ориен-
тированы на клиента, но не заботимся о со-
трудниках, то сложно будет ждать от персо-
нала восприятия ценности. Главный принцип 
– отсутствие противоречий между деклари-
руемой ценностью, заявлениями и действи-
ями руководства компании и корпоративной 
культурой в целом. 

При прочих равных условиях, если руко-
водство организации положит в основу своей 
деятельности заботу о людях, создание до-
полнительной ценности для своих сотрудни-
ков и клиентов, то это будет, с одной стороны, 
существенным фактором повышения конку-
рентоспособности и привлечения клиентов, а 
с другой стороны – обеспечит лояльность и 
высокую мотивацию сотрудников. 

Давайте рассмотрим, как это работает в биз-
несе, где создается конкурентоспособность. 
Начинается все с этапа подбора персонала. 
Для того, чтобы ценностный менеджмент 
работал, нам нужны люди разделяющие 
наши ценности. С одной стороны, это явля-
ется ограничением, а с другой – существенно 
упрощает и облегчает наем. Ориентация на 
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ценности дает нам понятный и простой ин-
струмент – если сотрудник разделяет наши 
ценности, если у него буквально разгораются 
глаза, когда он слышит о том, что мы делаем, 
как мы делаем и зачем мы делаем, то для нас 
это четкий маркер приемлемости. Мы наби-
раем единомышленников, смотрим соответ-
ствие ключевых компетенций, а потом допол-
няем их навыки необходимыми для работы в 
нашей системе, в момент обучения, наставни-
чества и адаптации дополнительно социали-
зируя сотрудника в нашу систему ценностей. 
Аналогично будет протекать процесс уволь-
нения – главный показатель расставания с со-
трудником состоит в том, что наши ценности 
начинают расходиться, когда вектор развития 
компании идет в одну сторону, а интересы и 
желания сотрудника – в другую. Обналичи-
вание и честное рассмотрение данного факта 
приводят к разумному двустороннему реше-
нию о прекращении сотрудничества. 

Ценностный менеджмент выступает векто-
ром развития компании, а значит – позволяет 
сформулировать адекватную программу раз-
вития людей в организации. Нам понятно, в 
каком направлении развивать людей, какие 
компетенции необходимы будут в будущем. 
Зная, куда идем, мы даем сотрудникам по-
нятный сигнал, куда мы хотели, чтобы они 
двигались в своем развитии. На основе этого 
создается логичная стратегия развития пер-
сонала, повышения человеческих ресурсов, 
потенциала сотрудников, кадрового резер-
ва и кадрового потенциала, когда встающие 
перед бизнесом перспективные задачи ста-
новятся понятны сотрудникам, они готовы 
их решать, получают знания, умения и навы-
ки, а затем применяют. Нет неиспользуемых 
компетенций, высокая мотивация, ощущение 
необходимости того, что делаешь, и радость 
от применения знания – все это ложится ор-
ганичным кусочком мозаики в работу компа-
нии и способствует успешному функциони-
рованию на рынке.

Еще одна точка приложения усилий цен-
ностного менеджмента, которая дает нам 
повышение эффективности и конкуренто-
способности – это корпоративная культура. 
Сформулированные ценности являются од-

ним из краеугольных камней для создания 
сильной корпоративной культуры, которая, в 
свою очередь, помимо множества других по-
ложительных функций, является отличным 
инструментальным помощником менеджера. 
Представьте себе, насколько облегчится труд 
руководителя, если в системе с отлаженной 
корпоративной культурой, понятой и разде-
ляемой сотрудниками, он может при приня-
тии решений и делегировании полномочий 
отсылать последних к базовым принципам. 
Например, когда сотрудники обращаются 
за дополнительными комментариями по по-
ставленной задаче, руководитель может пере-
адресовать их к базовым ценностям, попро-
сить их вспомнить, как мы работаем, на что 
опираемся, какой смысл вкладываем, и из это-
го видения самим ответить на тот вопрос, ко-
торый они ставят. Ценности и культура дают 
сотрудникам понятный и ясный сигнал –  
что принято в компании, что хорошо, что 
плохо, как нужно действовать. Конечно, бы-
вает культура, в которой принято обращаться 
за всеми ответами к руководителю, но даже в 
этом случае мы можем получить экономию и 
повышение эффективности, так как у руково-
дителя есть четкое основания для принятия 
решений – разделяемые ценности компании. 
Это сродни тому, как любой человек при при-
нятии решения опирается на собственное 
знание – что ему важнее всего, какие у него 
приоритеты, где он находится и куда движет-
ся. Зная где я нахожусь, куда я иду и зачем, 
легче принять решение, это можно сделать 
быстрее и оно будет в рамках общего вектора. 
Не сформулировав общие ценности при при-
нятии каждого решения, нужно будет делать 
своего рода сверку. Кроме того, принимаемые 
решения могут противоречить друг другу, что 
достаточно часто встречается в компаниях, 
поэтому грамотное управление ценностями 
здесь предоставляет значительные источники 
повышения эффективности.

Гораздо выше уровень удовлетворенности 
сотрудников, когда они работают со смыслом, 
создают смыслы, понимают, зачем они ходят 
на работу каждый день – мы получаем ис-
точники нематериального стимулирования и 
мотивации, за счет которых компания может 
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сформировать команду единомышленников, 
хотя бы отчасти работающих за идею, т. е. 
здесь есть возможности экономии на зара-
ботной плате. При этом я не говорю о том, что 
компания должна платить меньше, используя 
этот ресурс, чтобы освоить данный источник 
повышения эффективности, – речь идет о 
том, что компании не нужно платить больше 
определенного уровня, чтобы поддерживать 
мотивацию. Не секрет, что рано или поздно в 
большинстве компаний у сотрудников насту-
пает момент некоторого «выгорания», когда 
работа уже не нравится и на рабочем месте их 
удерживает системная стабильность и уро-
вень дохода. Регулярное повышение их дохо-
да, в том числе за прошлые заслуги, выслугу 
лет, верность компании, определенный ста-
тус во взаимоотношениях с ключевыми фи-
гурами данного бизнеса – вовсе не тот путь, 
который ведет к повышению эффективности, 
скорее наоборот – мы занижаем потенциал, 
компания несет скрытые потери, при этом не 
особенно счастлив и сам сотрудник. Если же 
работа наполнена смыслом, она дает гораздо 
более высокий уровень удовлетворения – не 
зависящий от денег, а определяемый тем, что 
ты делаешь. Достойный уровень дохода при 
этом будет приятным дополнением для мо-
тивации человека, ну и конечно, здесь вы-
игрывает и компания, получая не только эко-
номию без переплат, но и заинтересованного 
сотрудника, мотивированного на решение 
интересных задач.

Не только за счет внутренних источников 
повышения эффективности управления ком-
пании получают выигрыш в конкурентоспо-
собности при использовании ценностного 
менеджмента. Весьма интересные возможно-
сти открывает ценностный менеджмент и в 
плане прямого улучшения позиций компании 
на рынке за счет работы с потребителями. 
Представьте себе – у бизнеса есть ценности, 
которые он декларирует, ценности, которыми 
он живет, которые разделяются его сотрудни-
ками и которые закладываются при создании 
продукта. Об этих ценностях он напрямую 
говорит покупателю, подключая рекламные 
инструменты. В какой-то мере данный меха-
низм сродни декларируемой миссии, целям 

компании на рынке, рекламным слоганам, ло-
готипу и прочей айдентике. Главное отличие –  
при опоре на ценности все эти инструменты 
маркетинга не остаются только лишь декла-
рируемыми – бизнес ими живет, они стано-
вятся реальными и находят продолжение в 
том продукте, который выпускается на ры-
нок. Когда потребители видят такой подход, 
они испытывают большее доверие к такому 
продукту – это первый фактор повышения 
продаж. Компания с четкой позицией, пока-
зывающая, что она делает, почему делает, как 
делает и для кого, и у которой данные заявле-
ния не расходятся с делом, привлекает своего 
потребителя. Второй фактор – у потребителей 
тоже есть ценности. Когда они чувствуют, что 
те ценности, которые декларирует компания, 
которые она закладывает в свой продукт, им 
близки – они готовы покупать, они готовы го-
лосовать рублем, как будто поднимая руку – 
да, мне нравится, что вы делаете, да, я думаю 
так же, да, мне это близко, я выбираю вас.

Ценности – дополнительный ориентир в 
сложном мире перенасыщенного рынка и 
общества массового потребления. Людям уже 
сложно разбираться в огромных массивах 
информации, поэтому зачастую при выборе 
они ориентируются на воспринимаемые цен-
ности, какую эмоциональную реакцию, какой 
отклик рождает данный продукт. Если ком-
пания задействует данный канал передачи 
информации покупателю, она фактически по-
зиционируется как компания, которая может 
говорить в мире, где никто не говорит, или 
как компания, которая может показывать, 
где никто не показывает, как первый цветной 
телевизор среди черно-белых – яркое выделе-
ние, невольно обращающее на себя внимание 
потребителя.

Итак, ценностный менеджмент имеет не-
сколько точек влияния на конкурентоспособ-
ность и эффективность бизнеса, расположен-
ных как внутри компании, так и во внешней 
среде, на стыке ее взаимоотношений с потреби-
телями. Фактически это дополнительный язык 
общения, который может быть использован 
бизнесом как внутри, так и снаружи, язык мас-
совый, но который напрямую обращается как 
будто от человека к человеку и который люди 
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понимают все лучше. Возможно, это не самый 
эффективный способ и у него, конечно, есть 
свои ограничения, в чем-то он проигрывает 
классическому системному менеджменту, но 
в данной статье хотелось обратить внимание, 
что сейчас данный подход открывает новые 
возможности, служит эффективным дополне-
нием, а некоторые компании, заложившие его 
в основу своей управленческой модели, явля-
ются флагманами на своих рынках.

Каждый человек стремится оставить по-
ложительный след в этом мире, нам нравится 
делать добро, двигать мир вперед. Это одна 

из глубинных потребностей человека, если 
компания позволяет сотрудникам ее реали-
зовывать, то можно добиться гораздо более 
эффективного использования потенциала 
персонала, чем при использовании методов 
экономического стимулирования. Кроме 
того, смысл предпринимательства во многом 
как раз и заключается в том, чтобы предла-
гать новую ценность, необходимую людям, 
поэтому ценностный менеджмент выступает 
как органичное дополнение и поддерживает 
предпринимательский дух организаций и их 
динамичное развитие.
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В посткризисных экономических условиях 
роль продюсирования в кинематографии рез-
ко возрастает. В сложившейся ситуации как 
никогда необходимо разработать механизм 
продюсирования, позволяющий оптималь-
но решать задачи разной степени сложности, 
стоящие перед хозяйствующими субъектами 
в сфере кинематографии (кинокомпаниями, 
продюсерскими центрами). Прежде всего не-
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обходимо ввести само понятие продюсирова-
ния, которое является основополагающим.

В соответствии с авторскими представле-
ниями, продюсирование – это комплекс мер, 
направленных на создание оптимальных ус-
ловий, необходимых для работы над кино-
проектом и предусматривающих координа-
цию и управление вопросами, связанными с 
финансированием, наймом рабочего персо-
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нала, гражданско-правовыми отношениями 
с авторами фильма, на всех этапах производ-
ства – от стадии разработки проекта до его 
проката.

Дальнейшая логика исследования научного 
труда требует определения такой научной де-
финиции, как продюсер.

В соответствии с ФЗ 126-93 «О государ-
ственной поддержке кинематографии Рос-
сийской Федерации», продюсер – физическое 
или юридическое лицо, взявшее на себя ини-
циативу и ответственность за финансирова-
ние, производство и прокат фильма [1]. По 
нашему мнению, это определение слишком 
сжато и не достаточно полно раскрывает 
сущность деятельности продюсера. 

Более подробно исследуемая нами дефи-
ниция раскрывается в квалификационных 
требованиях, представленных на портале 
МедиаДжобс.ру. В соответствии с ними про-
дюсер – это человек, который организует 
финансирование проектов (с привлечением 
собственных средств или средств спонсоров)  
и их продвижение в средствах массовой ин-
формации; обосновывает целесообразность 
осуществления выдвинутых проектов, их 
идейно-художественное значение, их окупае-
мость и прибыльность, а также организует раз-
работку планов реализации проектов; опреде-
ляет пути и методы их выполнения; участвует в 
подборе кадров для осуществления проектов, 
обеспечивает их рациональную расстановку 
и координирует деятельность всех заинтере-
сованных в проекте сторон. Также «продю-
сер организует выполнение комплекса работ 
в процессе внедрения проектов, обеспечивая 
их необходимыми средствами и принимает 
меры по наиболее эффективному использо-
ванию материальных и финансовых ресурсов, 
строгому соблюдению режима их экономии, 
осуществляет контроль за их использованием 
в процессе подготовки и внедрения проектов. 
Помимо этого, в ведении продюсера находятся 
вопросы, связанные с изучением и анализом 
отечественной и зарубежной литературы по 
тематике осуществляемых проектов, а также 
с организацией работ по проведению реклам-
ных кампаний, касающихся разработанных 
проектов» [2].

Автор данной статьи считает определение 
недостаточно полным, так как в нем нет упо-
минания о гражданско-правовых отношени-
ях продюсера с авторами фильма (режиссе-
ром, сценаристом, композитором, а также с 
дистрибьюторами. Одной из ключевых задач 
продюсера является заключение договоров с 
ними, так как в конечном счете именно это 
позволит кинопроизводителю беспрепят-
ственно заниматься продвижением завер-
шенного аудиовизуального произведения на 
различные кинофестивали (ведь именно на-
личие договоров с авторами фильма является 
обязательным условием для участия фильма 
в конкурсной программе), а также получить 
необходимое для проката удостоверение .

Подводя итог вышеизложенного, автор на-
стоящей статьи считает необходимым дать 
собственное определение профессии «про-
дюсер». Итак, продюсер – это человек, вы-
полняющий функции организации, контро-
ля, инициации и координации на всех этапах 
кинопроизводства, а также создающий опти-
мальные условия для непрерывного финан-
сового, правового и иного обеспечения кино-
проекта и рабочего персонала, главной целью 
деятельности которого является доведение 
аудиовизуального произведения до конечного 
потребителя – зрителя и получение прибыли.

Теперь рассмотрим подробнее функции 
продюсерской деятельности, так как в даль-
нейшем это будет  необходимо при раскры-
тии сущности механизма продюсирования.

Функции продюсерской деятельности:
•	 разработка идеи, этап development;
•	 привлечение финансирования на этап 

развития;
•	 подбор съемочной команды;
•	 привлечение финансирования для эта-

па производства и этапа post-production;
•	 поиск дистрибьюторов и sales-агентов.
•	 работа над PR-кампанией фильма, про-

движение его на фестивали, презентация 
проекта на кинорынках;

•	 координация и контроль гражданско-
правовых отношений с членами съемочной 
группы, в частности с авторами фильма.

Все эти функции не может исполнять один 
человек, поэтому существуют много видов 
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(«линейка») продюсеров, между которыми 
распределены данные функции.

Генеральный продюсер – создает условия 
для съемки фильма; инициирует, координи-
рует и управляет вопросами увеличения бюд-
жета, найма ключевого персонала и соглаше-
ний с дистрибьюторами. Продюсер участвует 
во всех стадиях создания фильма, от начала 
разработки проекта до его проката.

Исполнительный продюсер – в крупных 
проектах это обычно представитель или 
один из руководителей студии, хотя эта 
должность может быть присвоена и просто 
крупному инвестору. Наблюдает за финан-
совыми, административными и творчески-
ми аспектами производства, но не участвует 
в технических. В небольших компаниях или 
независимых проектах роль исполнительно-
го продюсера может выполнять автор/сце-
нарист.

Сопродюсер – продюсер, который отчиты-
вается перед исполнительным продюсером и 
обеспечивает финансирование фильма. Во-
влечен в ежедневное производство в большей 
мере, чем исполнительный .

Ассоциированный продюсер – обычно 
исполняет роль представителя продюсера, 
который может отвечать за часть его финан-
совых, творческих или административных 
функций. Полномочия ассоциированного 
продюсера делегируются опытному в делах 
кинопроизводства человеку, который вы-
ступает как консультант, либо тому, кто внес 
крупный финансовый или творческий вклад 
в проект.

Ассистирующий продюсер – обычно рабо-
тает под управлением ассоциированного про-
дюсера.

Линейный продюсер – следит за бюджетом 
фильма и ежедневным производством.

Административный продюсер – занимает-
ся наймом внештатных работников для раз-
личных стадий производства.

Таким образом, данное разделение функ-
ций позволяет оптимизировать как финансо-
вые, так и временные затраты на всех этапах 
производства кинопроекта.

Говоря о механизме продюсирования, не-
маловажно выделить и те сегменты кинорын-

ка, на которые распространяется продюсер-
ская деятельность: 

•	 рынок кинопроизводства и услуг для 
кинопроизводства;

•	 рынок кинодистрибьюции;
•	 вторичные рынки сбыта.

Рассмотрим подробнее деятельность про-
дюсера на каждом из этих сегментов.

Продюсер может вкладывать средства в:
•	 производственную базу с целью оказа-

ния услуг (павильоны, техническая база);
•	 формирование портфеля фильмов либо 

отдельного фильма (затраты на создание 
фильма);

•	 создание дистрибьюторской кампании, 
т. е. покупку прав на ассортимент фильмов 
(права, тиражирование, реклама, логистика);

•	 организацию кинотеатра или сети ки-
нотеатров (строительство, покупка и обору-
дование);

•	 выпуск фильмов на DVD (покупка прав, 
тиражирование и логистика);

•	 распространение фильмов через Интер-
нет (покупка прав и технический комплекс);

•	 создание агентств и специализирован-
ных компаний; вертикально-интегрирован-
ные инвестиции, когда инвестор вкладывает 
капитал во все основные элементы цепочки 
ценности (Value chain) [3]. По мнению авто-
ра, это наиболее надежный способ вложения 
капитала, требующий, однако, значительных 
денежных ресурсов, что становится возмож-
ным, только если продюсер является одним 
из главных игроков рынка.

Согласно авторскому представлению, ме-
ханизм продюсирования является структу-
рой, подверженной значительному влиянию 
внешней среды, поэтому необходимо рас-
смотреть факторы, оказывающие влияние на 
механизм продюсирования. Первым и самым 
главным фактором являются законодатель-
ные акты, регулирующие отношения в сфере 
кинематографии. Применительно к нашим 
российским реалиям именно они оказывают 
существенное влияние на механизм продю-
сирования и его развитие.

Так, Министерством культуры Российской 
Федерации была опубликована информация 
о том, что с 2015 г. бюджетные средства, выде-
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ляемые им на развитие кинематографии, пла-
нируется полностью перевести в субсидии. 
Решение принято в рамках исполнения по-
ручения президента, подписанного по итогам 
заседания президентского Совета по культу-
ре и искусству. 

Таким образом, ныне действующий Феде-
ральный закон № 94 о тендерах («О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд») для кинематографи-
стов фактически отменят. 

По словам представителя ведомства, это 
сделано «в целях обеспечения большей про-
зрачности проводимых процедур при распре-
делении средств». 

Ранее члены киносообщества уже привле-
кались к принятию финансовых решений в 
качестве экспертов – в ходе питчингов Ми-
нистерства культуры и Фонда кино, где ав-
торы фильмов-претендентов доказывали 
необходимость получения государственного 
финансирования. По мнению главного ре-
дактора журнала «Искусство кино», в числе 
плюсов данной системы удобство отчетно-
сти и ориентированность на художествен-
ный результат; в числе минусов – то, что 
вместо «прозрачности» кинематографистов 
может ожидать «сложная процедура продю-
серских интриг». Такое мнение имеет право 
на существование хотя бы потому, что еще 
неизвестен принцип, по которому мини-
стерство будет назначать победителей новых 
конкурсов, и вероятнее всего, по предполо-
жению Д. Дондурея, это будет какой-то свой 
внутренний рейтинг, в котором будут отсеи-
ваться те, кто не соответствует текущей иде-
ологии министерства или не обладает нуж-
ным статусом.

В числе мер Министерства культуры по 
поддержке отечественного кинематографа 
было названо увеличение доли возвратных 
средств, выделяемых Фондом кино на кино-
проекты (с 31 до 40%), и суммы господдержки 
производства неигровых фильмов объемом 
39–44 мин до 2 млн рублей. Кроме того, Мини-
стерство культуры установило объем финан-
сирования производства национальных ани-
мационных фильмов – теперь он составляет 

15% от общего лимита бюджетных средств, 
за исключением средств Фонда кино. Поми-
мо этого, для всех видов фильмов (игровых, 
неигровых, анимационных) определен раз-
мер государственной поддержки – не более 
65% от общей стоимости производства.Кро-
ме того, Министерство культуры продолжит 
следить за долей российских фильмов в про-
кате. В 2014 г. она должна составлять не менее 
18%. Высокая планка была задана в ушедшем 
году, когда фильмы «Метро», «Легенда № 17», 
«Сталинград» успешно конкурировали с аме-
риканскими и европейскими кинелентами. 
Среди мероприятий по поддержке отече-
ственного кинематографа отсутствует квоти-
рование. Хотя министр культуры В. Медин-
ский неоднократно заявлял о необходимости 
введения квот для показа российского кино.

Одной из мер популяризации российско-
го кинематографа станут рекламные ролики, 
созданные по заказу Минкультуры, которые 
в обязательном порядке должны демонстри-
роваться в каждом кинотеатре страны перед 
началом сеансов. Первый такой ролик по-
явился на экранах в конце 2013 г. [4].

Не только акты, регулирующие отношения 
в сфере кинематографии, оказывают влияние 
на работу механизма продюсирования, но и  
изменения в налоговом законодательстве, в 
частности принятый законопроект о введе-
нии налоговых льгот для кинематографистов 
«О внесении изменений в статьи 257, 258 и 
264 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», предусматривающий 
облегчить бремя российским производите-
лям кино. В поправках в Налоговый кодекс 
министерством финансов было предложено 
сократить с 10 до 2 лет срок окупаемости ки-
нофильмов и уже исходя из этого реального 
жизненного цикла уменьшить срок аморти-
зации и соответственно амортизационные 
расходы на прокат лент. Этот шаг направлен 
на поддержку кинематографистов.

Авторы законопроекта поясняют, что срок 
окупаемости кинофильмов в России сегодня 
составляет в среднем один-два года. А раз ос-
новная выручка поступает в первые годы по-
сле премьеры, то и списание расходов путем 
амортизации не следует растягивать на десять 
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лет, как это принято сейчас. Кроме того, пред-
ложено освободить от налога на прибыль за-
траты на создание фильмов-анонсов, которые 
демонстрируются в кинотеатрах перед пока-
зом других картин [5].

Также весьма интересен и тот факт, что  
24 января 2014 г. Государственной думой РФ 
был принят в первом чтении законопроект 
«О внесении изменений в главу 25 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федера-
ции» (об особенностях учета при исчислении 
налога на прибыль организаций отчислений 
в Федеральный фонд социальной и экономи-
ческой поддержки отечественной кинемато-
графии), освобождающий от налога на при-
быль средства, которые возвращают в Фонд 
кино организации кинематографии.

Законопроектом предлагается из состава 
доходов Фонда исключить получаемые им 
от организаций кинематографии денежные 
средства. Изменения вносятся в главу 25 ча-
сти второй Налогового кодекса. На данный 
момент, согласно пояснительной записке к 
документу, считаются займом и не облага-
ются налогом лишь средства, выделяемые 
Фондом кино компаниям на условиях полной 
возвратности. В то время, как статус частич-
но возвращаемых средств в законодатель-
стве не определен, а следовательно, может 
считаться доходом Фонда и соответственно 
подлежит налогообложению. Депутаты пред-
лагают исключить эту правовую неточность. 
Данный законопроект был внесен еще в сен-
тябре прошлого года. С 2013 г. Фонд кино рас-
пределяет сумму в 3 млрд рублей по новому 
принципу. Как сказано в соглашении Фонда и 
Министерства культуры от 24 апреля 2013 г.,  
1,5 млрд рублей выделялось кинокомпаниям-
лидерам отечественного кинопроизводства 
на безвозвратной основе; другим организа-
циям кинематографии на этих же условиях 
предоставлялось 400 млн рублей. Под суб-
сидирование процентных ставок по креди-
там Фонду выделялось 100 млн, под стопро-
центный возврат средств – 300 млн рублей.  
150 млн Фонд кино выдавал на условиях ча-
стичной возвратности средств от реализации 
картин, а 500 млн рублей возвратных денег – 
на поддержку фильмов в прокате.

По оценке министра культуры РФ Вла-
димира Мединского, с учетом возвратной 
схемы финансирования кинопроектов из 
вложенных в 2013 г. в кино средств в Фонд в 
2014–2015 гг. вернется около 760 млн рублей. 
Дальше эта цифра будет только расти, за счет 
чего к 2017 г. поддержка российского кинема-
тографа увеличится вдвое: половина средств 
будет выделяться из бюджета, а вторую поло-
вину составят возвращенные кинокомпани-
ями деньги [6]. В соответствии с авторским 
представлением, проводимые реформы могут 
позволить продюсерам, являющимся главны-
ми игроками рынка, упростить схему полу-
чения государственных денег на собственные 
проекты и оптимизировать расходы. Вопрос 
только в том, смогут ли продюсеры в полной 
мере гарантировать качество производимой 
ими продукции, ведь приоритетом должно 
являться именно качество, а не количество, 
и с учетом проводимых реформ при увели-
чении суммы, выделяемой на производство, 
прямо пропорционально должно расти и ка-
чество аудиовизуального контента [6].

Фактором, опосредованно влияющим на 
механизм продюсирования, является недоста-
точность подготовки специалистов, т. е. самих 
продюсеров. Но в этом направлении предпри-
нимаются достаточно серьезные шаги.

Качество кинообразования в России явля-
ется одним из базовых факторов, определя-
ющих современное состояние и перспективы 
развития национального рынка кино- и теле-
продукции и непосредственно влияющих на 
ее конкурентоспособность.

К сожалению, знаний, полученных в со-
временных отечественных телевизионных 
и киновузах, на практике недостаточно. На 
сегодняшний день кризис в кинопроизвод-
стве существует по всему спектру профессий, 
включая режиссеров, сценаристов, продюсе-
ров. Обусловлено это в том числе и тем, что 
несмотря на серьезные изменения, которые 
претерпела школа сценарного и режиссерско-
го мастерства, в российских вузах до сих пор 
действует устаревшая система образования. 
Лучшие методологии родились и существуют 
в Голливуде – именно в них сегодня и нужда-
ется отечественный кинематограф. 



Теория и практика управления организационно-экономическими системами

54 Петербургский Экономический журнал  •  № 3  •  2014

Одним из инструментов совершенствования 
системы подготовки кадров для теле- и кино-
индустрии является введение альтернативных 
образовательных площадок с привлечением за-
рубежных педагогов и методологий. Такое но-
вовведение в России необходимо, более того, 
оно должно быть поддержано не только продю-
серскими компаниями, но и государством [7]. 

Подходя к раскрытию сущности механизма 
продюсирования кинематографии с учетом 
вышеизложенного, автор делает следующий 
вывод: механизм продюсирования является 
сложной категорией управления. Он включа-
ет в себя:

•	 цели управления, которые соответствуют 
основным целям продюсерской деятельности: 
реализацию функций организации, контроля, 
инициации и координации на всех этапах ки-
нопроизводства, а также созданию оптималь-
ных условий для непрерывного финансового, 
правового и иного обеспечения кинопроекта 
и рабочего персонала, главной целью деятель-
ности которого является доведение аудиовизу-
ального произведения до конечного потреби-
теля – зрителя и получение прибыли;

•	 факторы влияния – процессы, оказыва-
ющие непосредственное воздействие на ра-
боту механизма продюсирования в интересах 
достижения поставленных целей;

•	 элементы механизма – комплекс мер, 
предпринимаемых для создания оптималь-
ных условий для работы на всех этапах кино-
производства, в который входит:

планирование (постановка целей и задач, 
выявление необходимых ресурсов и их ис-
точников, определение непосредственных 
исполнителей и доведение планов до них, 
фиксация результатов планирования в мате-
риальном виде, например в виде проекта,

организация( создание взаимосвязей меж-
ду ресурсами механизма с целью упорядочен-
ности их действий);

•	 координация (обеспечение согласован-
ности действий в механизме путем установ-
ления коммуникации между элементами и 
ресурсами механизма):

контроль (обеспечение достижения основ-
ных целей механизма путем наблюдения за 
его деятельностью в течение всего временно-
го промежутка),

ресурсы механизма – материальные и фи-
нансовые ресурсы, социальный и организа-
ционный потенциалы, при использовании 
которых реализуется и обеспечивается до-
стижение поставленных целей.

Такими ресурсами являются:
•	 творческо-производственный персонал 

(съемочная группа кинопроекта);
•	 предприятия, обеспечивающие техни-

ческую, материальную оснащенность (ки-
ностудии, продюсерские центры, rental-
агентства);

•	 финансово-кредитные организации (бан-
ки), частные и государственные фонды, зани-
мающиеся поддержкой кинематографии, ре-
кламные агентства, спонсоры, инвесторы.

Реальный механизм продюсирования всегда 
конкретен, так как направлен на достижение 
конкретных целей; это воздействие осущест-
вляется путем использования конкретных 
ресурсов или потенциалов. Он формируется 
каждый раз, когда принимается управленче-
ское решение путем согласования всех элемен-
тов механизма. В соответствии с выполняемым 
комплексом мер выделяются функции продю-
серской деятельности. Эти функции распреде-
лены между несколькими людьми, так как из-
за многоступенчатого процесса один человек 
не может справиться с таким объемом работы. 

Механизм продюсирования – это со-
ставная (наиболее активная) часть системы 
управления кинематографией, во главе кото-
рой находится продюсер, которая непостоян-
на, подвергается изменениям внешней среды. 
Главными факторами, влияющими на его из-
менение, являются: законодательные акты, 
регулирующие отношения в сфере кинемато-
графии, а также прочие акты и законы в сфере 
налогового законодательства и гражданского 
права. Опосредованным фактором является 
недостаточность подготовки специалистов в 
сфере кино и телевидения, поэтому развитие 
профильного образования ставится органи-
зациями, осуществляющими деятельность в 
сфере кинематографии, во главу угла. Сущ-
ность механизма продюсирования состоит в 
постоянном взаимодействии и наличии об-
ратной связи между элементами и ресурсами 
механизма, а также в гибкости и способности 
реагировать на изменения внешней среды.
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Необходимость формирования и функцио-
нирования кластеров можно рассматривать в 
ракурсе последствий для региональной и на-
циональной экономики. Успешное функцио-
нирование кластера будет способствовать по-
вышению конкурентоспособности региона, 
увеличению темпов роста производства вало-
вого продукта региона и доли производства, 
экономики региона в ВВП национальной эко-
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номики, а также созданию новых рабочих мест, 
повышению занятости населения, повышению 
налоговой базы, сокращению выплат по без-
работице [1]. Наличие успешных кластерных 
объединений на территории региона создает 
имидж инновационной составляющей разви-
тия региона благодаря благоприятному инве-
стиционному климату и повышению рейтинга 
региона [2].
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Влияние показателей инновационной дея-
тельности развитие региона при формирова-
нии кластеров представлено в таблице 1.

На основе анализа функционирования наи-
более успешно развивающихся экономических 
систем можно сделать вывод, что стабильный 
экономический рост региона обеспечивается за 
счет факторов, которые стимулируют распро-
странение новых знаний и технологий. И если 
учитывать то, что современные конкурентные 
преимущества региона практически полно-
стью обусловлены технологиями производства, 
управления и организации продвижения то-
варов, то можно сделать вывод, что успешное 
развитие региональной экономики возможно 
при комплексном применении теории класте-
ризации и современных концепций инноваци-
онного развития. Все большую вовлеченность в 

Таблица 1 
Показатели инновационной деятельности региона, имеющие положительную динамику в результате 
развития кластеров

Показатель Метод измерения

Человеческие ресурсы

Доля выпускников университетов, занятых в сфере науки и разработки 
технологий

% в общем выпуске

Доля работников с учеными степенями и дипломированных инженеров % от общего числа занятых

Доля работающих на средне- и высокотехнологичных производствах % от общего числа занятых

Доля работающих в секторе высокотехнологичных производств услуг % от общего числа занятых

Генерация знаний

Бюджетное финансирование исследований и разра боток % от ВВП

Финансирование частным бизнесом % от ВВП

Количество патентов, используемых в высокотехнологичных отраслях на 1 млн населения

Распространение и использование знаний

Работающие в инновационной сфере в виде домашних хозяйств % от общего числа занятых

Ведущие инновационную деятельность в кооперации % от общего числа занятых

Инновационные затраты в производственном секторе % от общих затрат

Инновационные финансы, рынки и результаты

Венчурное инвестирование в технологические фирмы % от ВВП

Капитализация новых (параллельных, вторичных) рынков % от ВВП

Доля продаж новой продукции на общем рынке производственного сектора %

Количество пользователей Internet на 100 жителей

Объем рынка информационных технологий % от ВВП

инновационную деятельность участников кла-
стерных образований подтверждают статисти-
ческие исследования. Показательны результаты 
проведенных в странах Европы исследований 
роли формирования кластерных образований 
в развитии инновационной деятельности на 
региональном уровне: инновационная актив-
ность участников кластерных образований 
составляет около 60%, в то время как вне кла-
стеров около 40–45% [1]. Поэтому необходимо 
исследовать использование кластерного под-
хода к формированию и регулированию регио-
нальных инновационных систем.

В целях укрепления конкурентных пози-
ций России в новом технологическом укладе 
появилась необходимость ее перехода на ин-
новационный путь развития. Инновационное 
развитие экономики предполагает внедрение 
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нововведений в процессы производственной 
деятельности, управления и организации. 
Одной из основных форм объединения науч-
ных разработок и производственной деятель-
ности является формирование кластеров.

Переход экономики на инновационный путь 
развития невозможен без формирования ре-
гиональной инновационной системы, которая 
представляет собой совокупность взаимос-
вязанных организаций, занятых реализацией 
знаний и технологий, и комплекса институтов, 
обеспечивающих взаимодействие образова-
тельных, научных, предпринимательских ор-
ганизаций во всех сферах региональной эко-
номики. При этом формирование кластерных 
образований является основой для взаимо-
действия в региональной инновационной си-
стеме, так как в них складываются наилучшие 
условия для инновационного процесса.

Формирование кластеров оказывает влияние 
на развитие региональной инновационной си-
стемы в направлениях, показанных на рисунке.

Каждое из направлений влияния кластера 
на развитие региона можно рассматривать в 
комплексе аспектов, таких как: финансовый, 
налоговый, правовой, тарифный, наличие 
инфраструктуры, административные и поли-
тические ресурсы региона.
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Рисунок 
Направления развития региональной инновационной системы на основе формирования кластеров

Укрепление связей между отдельными 
элементами региональной инновационной 
системы происходит на основе:

•	 организационно-технического и мето-
дического содействия продвижению резуль-
татов научно-технической деятельности в от-
раслях экономики;

•	 организации внутрикластерной финан-
совой поддержки исследований;

•	 создания информационной инфра-
структуры кластера, способствующей рас-
пространению знаний и технологий среди ор-
ганизаций – участников кластера.

Развитие имеющихся элементов регио-
нальной инновационной системы возможно 
посредством:

•	 создания системы поддержки продви-
жения результатов НИОКР в производство;

•	 доведения результатов научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
до стадии коммерциализации;

•	 повышения концентрации научно-тех-
нического потенциала для ускоренного про-
изводства и выведения на рынок высокотех-
нологичной продукции;

•	 создания и внедрения в практику си-
стемы финансирования инновационных 
проектов;
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•	 обеспечения роста производства высо-
котехнологичной продукции путем поддерж-
ки малого инновационного предпринима-
тельства и антрепренерства;

•	 предоставления организациям–участ-
никам кластера научно-технической, техно-
логической, правовой, финансовой и другой 
информации, обеспечивающей их основную 
деятельность.

Формирование условий для развития реги-
ональной инновационной системы осущест-
вляется на основе:

•	 создания информационной системы с 
целью активизации инновационной деятель-
ности в кластере, в том числе:

а)  создания единой информационной сре-
ды учета результатов научных исследований и 
прикладных разработок, полученных органи-
зациями – участниками кластера;

б) поддержки целевых исследований и раз-
вития системы образования и повышения 
квалификации для накопления новых знаний;

•	 воспроизводства кадрового ресурса, в 
том числе:

а)  разработки и внедрения научно-методи-
ческого и учебно-методического обеспечения 
подготовки кадров для инновационной дея-
тельности в кластере;

б)  повышения квалификации технических 
специалистов-разработчиков, специалистов 
по подготовке и организации производства.

Совокупное развитие всех составляющих 
региональной инновационной системы на ос-
нове формирования кластеров позволит:

•	 повысить спрос на инновационный 
продукт со стороны большей части отраслей 
экономики региона, поскольку в настоящее 
время технологическая модернизация произ-
водства опирается в основном на импорт тех-
нологий, а не на разработки отечественных 
научных учреждений;

•	 повысить эффективность научных уч-
реждений в контексте генерации знаний, 
так как в настоящее время происходит по-
теря сформированных в предыдущие годы 
заделов и старение кадров, снижение уров-
ня прикладных исследований и отсутствует 
ориентация на потребности экономики ре-
гиона;

•	 преодолеть фрагментарность созданной 
инновационной инфраструктуры региона, 
поскольку многие ее элементы сформирова-
ны, но не поддерживают процесс генерации, 
коммерциализации и внедрения инноваций.

Эффективность функционирования класте-
ра в развитии региона влияет также на комплекс 
инновационных составляющих потенциала ре-
гиона: интеллектуальную, научно-техническую 
и промышленную составляющие.

Под интеллектуальной составляющей инно-
вационного потенциала региона следует по-
нимать наличие знаний, ценностей, навыков 
и умений, которые необходимы для инноваци-
онного функционирования кластера и кото-
рыми обладает человеческий ресурс региона, 
включая социальные институты, организации, 
которые обеспечивают получение, хранение, 
развитие знаний для использовании в иннова-
ционном развитии кластерной системы [3].

Развитие интеллектуальной составляю-
щей может быть рассмотрено в следующих 
аспектах:

•	 инновационно-творческий аспект, то 
есть способность создавать, отбирать, нахо-
дить возможности для превращения в источ-
ник прибыли имеющиеся знания всех участ-
ников региональной инновационной системы, 
генерация новых знаний и идей для создания 
новых инновационных продуктов и техноло-
гий, инициатива и творческие способности 
участников кластерного объединения;

•	 аспект уровня профессиональной под-
готовки субъектов кластерного объединения, 
заключающийся в адекватной системе обра-
зования и требований инновационного раз-
вития экономики региона;

•	 ценностный аспект – система ценно-
стей, которая способствует развитию инно-
вационного потенциала региона.

Развитие интеллектуальной составляющей 
инновационного потенциала региона спо-
собствует гибкости региональной экономики 
на действие изменяющейся внешней среды 
на основе роста профессионального, твор-
ческого, квалификационного, ценностного 
аспектов, способности компенсировать име-
ющиеся слабые стороны развития экономики 
региона, формируя развитие интеллектуаль-



Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

60 Петербургский Экономический журнал  •  № 3  •  2014

ного капитала региона, включая человече-
ский, институциональный, потребительский 
капиталы [4].

Под человеческим капиталом региона сле-
дует подразумевать знания и практические 
навыки, умение творчески мыслить, способ-
ности к инновационной деятельности и мо-
рально-нравственные ценности.

Для определения динамики роста челове-
ческого потенциала применяют индекс раз-
вития человеческого потенциала – ИЧРП, 
который является сводным показателем 
длительности жизни, уровня образования и 
величины доходов на душу населения в ре-
гионе.

Под институциональным капиталом под-
разумевается способность использовать име-
ющийся потенциал – человеческий капитал – 
для инновационного развития региона ин-
ституциональными образованиями.

Потребительский капитал региона состоит 
в наличии устойчивых связей с клиентами и 
потребителями на территории региона.

Научно-техническая составляющая инно-
вационного потенциала региона предпола-
гает способность научно-технической сфе-
ры деятельности создавать предпосылки для 
инновационного развития сферы, умение 
конструктивно применять имеющиеся новые 
знания в рамках взаимовыгодного взаимо-
действия между научными учреждениями, 
региональными властями и потребностями 
рынка.

В результате взаимовыгодного сотрудни-
чества, несомненно, будет положительная 
динамика роста региональных ресурсных по-
казателей: 

•	 затрат на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы;

•	 численности исследователей, при росте 
дополнительных показателей:

а) сложности и новизне применяемого обо-
рудования;

б) уровне организации НИОКР;
в)  уровне информационного обслужива-

ния.
В результате динамичного развития науч-

но-технической составляющей будут достиг-
нуты следующие цели и задачи:

•	 осуществлен коммерческий подход к 
внедрению результатов НИОКР путем рас-
ширения их масштабов, в результате чего 
стабилизируются финансовое положение на-
учных организаций, снижение зависимости 
от бюджетного финансирования, повышение 
доходов работающих, а также престижа науч-
ной деятельности;

•	 проведение научно-исследовательских 
работ в лабораториях промышленных пред-
приятий будет способствовать конкуренции 
организаций, занимающихся прикладными 
исследованиями, оживляя и усиливая инно-
вационную деятельность в научно-техниче-
ской и производственной сферах;

•	 создание центров научно-технической 
информации, собирающих, хранящих и рас-
пространяющих новые знания, позволяя обме-
ниваться научно-технической, коммерческой 
информацией научным и производственным 
организациям. Создание информационных 
центров будет способствовать кооперации 
участников инновационных процессов, осла-
бляя риски, увеличивая масштабы кооперации;

•	 развитие венчурного предприниматель-
ства, при котором возможна передача части 
полномочий проведения научно-исследова-
тельских, проектно-конструкторских работ 
малым инновационным компаниям;

•	 развитие финансово-кредитных отно-
шений, системы страхования, таможенного 
законодательства для развития инновацион-
ных проектов.

Под промышленной составляющей инно-
вационного потенциала региона следует по-
нимать способность производить товары и 
услуги, применяющие достижения развития 
науки и техники, основанные на инноваци-
ях, соответствующих требованиям мирового 
рынка и при этом способствующие росту ре-
альных доходов населения.

Для развития промышленной составля-
ющей необходимо развитие новых моделей 
управления производством с максимальным и 
оптимальным взаимодействием между участ-
никами инновационного процесса с помощью 
формирования инновационного кластера.

Уровень развития промышленной состав-
ляющей региона характеризует масштаб 
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НИОКР, объем промышленного производ-
ства высокотехнологичной продукции, объ-
ем экспорта технологий, доли производства 
инновационно ориентированных промыш-
ленных предприятий [4].

Создание новых активных инновационных 
предприятий в регионе будет способствовать 
формированию инновационного имиджа ре-
гиона,  активизации инновационной деятель-
ности, увеличению количества рабочих мест, 
привлечению новых перспективных кадров для 
инновационной деятельности в регионе [5].

Под инвестиционной составляющей ин-
новационного потенциала региона подраз-
умевается способность производственных 
возможностей региона обеспечивать поток 
производства инновационной продукции и 
услуг и устойчивый рост экономики региона 
на основе инноваций. Для обеспечения ин-
вестиций в регион необходимо наличие ма-
териальных, финансовых, интеллектуальных 
ресурсов, особенно важным в инновационной 
деятельности является наличие интеллекту-
альных ресурсов, которые и определяют в ко-
нечном счете наличие финансовых ресурсов.

На основе исследований зарубежного и оте- 
чественного опыта кластеризации можно 

сделать вывод, что к основным достижениям 
инновационного развития региона на основе 
кластеризации относятся:

•	 создание и совершенствование разви-
тых факторов производства, определяющих 
развитие инновационного потенциала реги-
она;

•	 концентрация ресурса знаний в области 
научной, технической, рыночной информа-
ции, способствующих созданию инновацион-
ных продуктов и услуг;

•	 создание региональной инновационной 
инфраструктуры, которая определяет разви-
тие инновационных процессов;

•	 привлечение инвестиций для развития 
инновационной деятельности, направленной 
на повышение инновационного потенциала 
региона;

•	 создание и реформирование правовой 
региональной и федеральной базы для осу-
ществления инновационной деятельности в 
регионе.

Совокупное эффективное взаимодействие 
всех составляющих инновационного потен-
циала региона является источником роста 
конкурентоспособности региона на внутрен-
нем и внешнем рынках.
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С переходом человечества из индустриаль-
ной эпохи в информационную произошло 
смещение интересов конечных потребителей 
в сторону сферы услуг. Экономика по боль-
шей части приобрела сервисный характер: 
сегодня в развитых странах до 80% валового 
национального продукта создается в сфере 
услуг, где работает 4/5 всего активного насе-
ления. В России в 2012 г. в сфере услуг занято 
почти 60% населения и создается 58,7% вало-
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вого национального продукта [1]. Основная 
особенность сервисной экономики заклю-
чается  в том, что оказание услуг неразрыв-
но связано с непосредственным контактом 
между исполнителем, оказывающим услугу, и 
потребителем. 

Увеличение сектора сферы услуг явилось 
причиной возникновения фундаментальных 
изменений в экономике. В результате смеще-
ния количества работников, занятых в эко-
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номике, в сторону сервисного сектора увели-
чилось число медицинских работников всех 
уровней, финансистов, специалистов по об-
служиванию оборудования, консультантов, 
научных работников, занятых прикладными 
исследованиями, менеджеров проектов. Ос-
новная особенность работников, занятых в 
сфере услуг, состоит в их способности соз-
давать новую ценность за счет собственных 
знаний, навыков, поведения, квалификации. 
Основой профессиональной деятельности 
юриста, врача, менеджера являются знания о 
своем предмете, их поведенческие навыки, а 
все остальное (персональные компьютеры, ка-
бинеты) играет лишь вспомогательную роль. 

В силу того, что основой производительно-
сти большинства современных сотрудников 
являются их собственные знания и навыки, а 
не разработанные кем-то технологии и про-
изводственные методы, результаты их труда 
могут разительно отличаться при схожих ор-
ганизационных условиях. С одной стороны, 
эта черта современной экономики позволяет 
компаниям добиваться колоссальных успе-
хов в конкурентной борьбе, создавая допол-
нительную ценность для своих клиентов, с 
другой – требуется признание индивидуаль-
ных различий в системах управления сотруд-
никами, что противоречит философии тра-
диционной системы.

Таким образом, структурное изменение 
экономики в сторону увеличения сектора 
сферы услуг вызвало необходимость измене-
ния условий производственной деятельности 
большой части трудоспособного населения, 
должностных инструкций и требований и, 
как следствие, модернизации методов и спо-
собов организации труда и управления на 
предприятиях.

Услуги являются областью различных ви-
дов деятельности, удовлетворяющих потреб-
ности как отдельной личности, так и группы 
лиц, предприятий. 

В «Толковом словаре живого великорусско-
го языка», изданного В.И. Далем в 1882г., услу-
гой названы «помощь, пособия, угождение».
Определение услуги сводится к двум связан-
ным между собой элементам: цели, которой 
услуга служит (помощь, польза), и средству 

достижения этой цели (совершение действия 
тем, кто совершает услугу).

Услуга является экономической категорией, 
сущность которой заключается в следующем: 
услуга выражает экономические отношения 
общественного товарного, но не материаль-
ного обмена, объектом которого является не-
посредственный труд в качестве специфиче-
ской деятельности.

Основная суть услуги заключается в осу-
ществлении деятельности, предоставляемой 
потребителю в обмен на его ресурсы: деньги, 
время, когнитивные ресурсы. Услуга характе-
ризуется такими свойствами, как неявность 
и нестабильность свойств, неотделимость от 
поставщика и несохраняемость во времени.

Отличительными особенностями предо-
ставления услуг от производства материаль-
ных благ являются: неосязаемость выпускае-
мой продукции, высокая степень контакта с 
потребителем, низкая величина материаль-
ных затрат, большая вариативность, низкая 
номенклатурность, сложность оценки конеч-
ного результата.

В соответствии с положениями Всемирной 
торговой организации (ВТО) все услуги под-
разделяют на 12 секторов: услуги бизнесу; 
строительные услуги; услуги связи (инфор-
мационные: почтовые, курьерские и телеком-
муникационные); дистрибуционные услуги 
(услуги торговых агентов, маркетинг, рознич-
ная и оптовая торговля, франчайзинг); транс-
портные услуги; финансовые услуги; образо-
вательные услуги; услуги здравоохранения; 
туристические услуги; рекреационные услу-
ги; услуги по охране окружающей среды; ус-
луги, в другом месте не классифицированные.

При всем многообразии услуг их можно 
объединить в три группы: 

1) услуги, тесно связанные с воспроизвод-
ственным процессом; 

2) услуги, связанные с человеком, воспро-
изводство личного фактора производства, 
или рекреационные; 

3) услуги глобального характера.
В то же время существует еще и классифи-

кация, рекомендуемая МВФ. Она исходит из 
признака: торгуемые и неторгуемые услуги. 
Торгуемыми услугами являются те, которые 
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могут перемещаться между различными стра-
нами, например грузоперевозки, услуги связи. 
Неторгуемые услуги потребляются в той же 
стране, где и произведены, и не перемещаются 
между странами, например бытовые услуги. 

Наибольшее распространение получило 
условное деление сферы услуг по областям их 
проявления: услуги в области материального 
производства (транспорт, связь, бытовое об-
служивание); услуги в области духовной жиз-
ни (образование, физическая культура, наука, 
искусство); услуги в области социальной сфе-
ры (торговля, жилищно-коммунальное об-
служивание, здравоохранение).

Следует отметить, что в современной оте- 
чественной литературе проблематика осу-
ществления инновационной деятельности в 
сфере услуг практически не рассматривается.

Первоначально рассматривать вопрос о 
внедрении инноваций в сфере услуг стали за-
рубежные исследователи, в том числе Р. Бар-
рас [2], который установил, что исследование 
инноваций в сфере услуг существенно раз-
личается от рассмотрения данной темы при 
производстве продукции. Традиционно ин-
новационная деятельность рассматривается 
с позиций теории жизненного цикла, в соот-
ветствии с которой изначально ее основной 
целью является создание нового продукта, 
отвечающего поставленным требованиям. В 
дальнейшем инновации служат способами 
повышения эффективности процесса про-
изводства нового продукта, например путем 
снижения издержек.

Инновационная деятельность в сфере услуг 
в первую очередь фокусируется на процессных 
инновациях, повышающих эффективность ра-
боты обслуживающих подразделений, и толь-
ко после этого переходит к созданию новых 
видов услуг.

Таким образом, Р. Баррас доказал, что жиз-
ненный цикл в сфере услуг имеет реверсив-
ный характер, в отличие о промышленно-
го производства. Кроме того, данный автор 
установил, что развитие информационных 
технологий привело к реорганизации дея-
тельности в сфере услуг.

Особенности осуществления инновацион-
ного процесса в сфере услуг обусловливают 

позиционирование предприятий данной сфе-
ры как основных участников инновационной 
деятельности.

Данная модель подверглась критике в свя-
зи с тем, что предложенная ранее К. Пэвит-
том классификация предполагала несколько 
видов инновационной активности в сфере 
промышленного производства. Основным 
вопросом критиков было отсутствие подраз-
деления видов инновационной активности 
в сфере услуг. В связи с чем в дальнейшем  
М. Миоццо и Л. Соета попытались адаптиро-
вать классификацию, предложенную К. Пэ-
виттом, к сфере услуг. 

М. Миоццо и Л. Соета выделили различные 
типы активности по степени доминирования:

1) сектора, где доминируют поставщики – 
например управление, образование, здраво-
охранение;

2) сектора интенсивного производства – 
это такие подсистемы национального хозяй-
ства, функционирование которых основано 
на развитии какой-либо физической сети (на-
пример, транспортной);

3) наукоемкие сектора, включающие в свой 
состав организации, разрабатывающие про-
граммное обеспечение, технические реше-
ния. При этом происходит активное взаимо-
действие с заказчиками проектов [3].

К аналогичному результату пришел Р. Еван-
гелиста, который по результатам анализа 
данных итальянской статистики предложил 
деление предприятий сферы услуг на четыре 
группы в соответствии с типами инноваци-
онной активности [4]

Пользователи технологий – это в основ-
ном малые предприятия, осуществляющие 
услуги охраны, туроператоров, грузопере-
возки, клиринговые, юридические услуги, 
приобретающие технологии, применяемые 
в других отраслях, например в промышлен-
ности. 

Интерактивные услуги представлены пред-
приятиями банковского, рекламного, гости-
ничного и ресторанного бизнеса. В данной 
группе инновации являются результатом тес-
ного общения с потребителями услуг.

Наукоемкие услуги составляют предпри-
ятия, осуществляющие компьютерные раз-
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работки, НИОКР. Данная группа тесно 
взаимодействует с государством и научно-
исследовательскими институтами, занима-
ется созданием новшеств, которые внедря-
ются в других сферах деятельности.

Инжиниринговые услуги сочетают в себе 
характеристики предыдущих двух групп пред-
приятий, поддерживают инновационную ак-
тивность других сфер субъектов хозяйство-
вания и создаются для решения проблем, 
возникающих у предприятий сферы услуг.

Таким образом, работы М. Миоццо, Л. Со-
ета, Р. Евангелиста свидетельствуют о схо-
жести инновационной деятельности в сфере 
услуг и промышленном производстве. Не-
обходимо отметить, что предприятия сферы 
услуг при этом рассматриваются в большей 
части в качестве потребителей, а не произво-
дителей инноваций.

Однонаправленность подхода к инноваци-
онной деятельности привела в 90-х гг. про-
шлого века к формированию подхода диф-
ференциации инновационной деятельности 
в сфере услуг. Д. Саидбо, Ф. Галлуж, занима-
ющиеся разработками по данному направ-
лению, уделяли особое внимание организа-
ционным инновациям, а также субъектам 
хозяйствования, деятельность которых не за-
висела от информационных технологий и ос-
новывалась на знаниях и навыках персонала, 
например предприятиям в сфере управленче-
ского консалтинга [5].

Последователи данного подхода были катего-
рически не согласны с единообразием примене-
ния методов изучения инноваций в промыш-
ленности и сфере услуг, что послужило основой 
создания новых методов, более адаптирован-
ных к сфере услуг, учитывающих такие особен-
ности, как тесное взаимодействие с потребите-
лем, влияние человеческого фактора.

Подход дифференциации инновационной 
деятельности не уделял большого внимания 
технологиям, акцентируясь на организации 
процесса инновационной деятельности, во-
просах управления персоналом, взаимодей-
ствия с потребителями услуг.

Последователи подхода, основанного на схо-
жести инновационной деятельности в сфере 
услуг и промышленном производстве, высту-

пали против теории дифференциации инно-
вационной деятельности [6].

В настоящее время большинство иссле-
дователей, такие как Д. Вамак, Д. Джонс, М. 
Хобдей, придерживаются метода синтеза 
при изучении инновационной деятельности 
в сфере услуг. Данный метод акцентируется 
на многомерности и сложности сферы услуг 
и промышленного производства, приводя-
щих к такому явлению, как пакетирование 
продуктов обеих сфер. Приверженцы метода 
синтеза проводят исследования с учетом тес-
ной взаимозависимости двух сфер осущест-
вления хозяйственной деятельности [7].

Метод синтеза, так же как и метод диффе-
ренциации, уделяет большое внимание орга-
низационным инновациям и вопросам приме-
нения в сфере услуг практики инновационной 
деятельности, сложившейся в промышленном 
производстве.

В связи с тем, что в настоящее время не 
существует однозначной позиции в вопросе 
проведения анализа инновационной деятель-
ности в сфере услуг, данный вопрос является 
перспективной темой для проведения иссле-
дования. 

Сфера услуг в сегодняшних экономических 
условиях является наиболее приоритетной и 
быстро развивающейся сферой осуществле-
ния деятельности субъектов хозяйствования 
и играет важнейшую роль в удовлетворении 
потребностей общества. По мере формиро-
вания в нашей стране постиндустриального 
информационного общества, роль сферы ус-
луг будет неуклонно возрастать, поскольку 
потребности населения будут увеличиваться 
и качественно изменяться. 

Экономическое развитие предприятий сфе-
ры услуг происходит в результате эффектив-
ного управления инновационной составляю-
щей деятельности субъекта хозяйствования, 
позволяющего повысить конкурентоспособ-
ность оказываемых услуг. Основной целью 
инновационной политики предприятия сфе-
ры услуг является создание и развитие базы 
для проведения эффективных преобразо-
ваний его экономики, когда на первый план 
выходит инновационный бизнес как объект 
управления [8, с. 672].
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В современных условиях изменения во 
внешней и внутренних средах предприятий 
сферы услуг стимулируют субъекты хозяй-
ствования к поиску новых способов и мето-
дов повышения эффективности и качества 
оказываемых услуг, которые зависят не толь-
ко от совокупности их свойств, но также от 
таких социальных показателей, как уровень 
и качество жизни, здоровье и экономиче-
ская активность населения, социальная на-
пряженность, развитие социальной сферы. 
Инновационная деятельность в сфере услуг 
должна быть направлена как на сферу про-
изводства сопутствующих товаров и усовер-
шенствование организационного процесса 
для повышения качества оказываемых услуг, 
так и на определение потребностей конкрет-
ных потребителей. Многомерность задачи 
обусловливает необходимость комплексного 
подхода к ее решению, предусматривающего 
прогнозирование, избирательность и адрес-
ность, рациональность использования всех 
типов ресурсов.

Внедрение инноваций на предприятии не-
избежно приводит к изменениям как внутри 
субъекта хозяйствования, так и в его внешней 
среде, направленным на повышение стабильно-
сти деятельности предприятия. Классификация 
изменений, происходящих на предприятиях 
сферы услуг под воздействием инновационной 
деятельности, приведена на рисунке.

Целью реализации каждого типа изме-
нений является обеспечение устойчивой и 
стабильной деятельности предприятия. Каж-
дый из этих типов изменений может быть 
осуществлен в процессе производства услуг 
субъектом хозяйствования под воздействи-
ем меняющихся ценностей и потребностей 
конечных потребителей. В результате вне-
дрения продуктовых изменений может про-
изойти модификация выпускаемого ранее 
продукта либо создание нового вида продук-
та, направленного на увеличение количества 
потребителей или доли рынка. 

Внедрение локальных процессных изме-
нений, приводящих к освоению новых рын-
ков сбыта и видов деятельности, приводит, 
как правило, к росту производительности, 
качества и эффективности деятельности хо-
зяйствующего субъекта сферы услуг. Данные 
изменения направлены на усиление конку-
рентной позиции предприятия и создание но-
вых конкурентных преимуществ. Процессные 
изменения обычно касаются внутренних про-
цессов или процессов, связанных с доставкой 
продуктов и услуг до конечного пользователя.

Нередко процессные и продуктовые изме-
нения осуществляются на предприятии па-
раллельно, однако их различный характер и 
несовпадающая целевая направленность вы-
зывают необходимость разделения форм и 
методов управления ими.

Рисунок
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Анализ структуры инновационных затрат 
отечественных предприятий сферы услуг 
показывает, что подавляющая часть средств 
идет на процессные инновации, на разработ-
ку и внедрение новых или значительно усо-
вершенствованных методов предоставления 
услуг. Примерно в два раза меньше средств 
выделяется на создание новых продуктов. 
Организационные и маркетинговые иннова-
ции довольно редки. Это закономерно, по-
скольку основной целью компаний, работаю-
щих в секторе услуг, в последние годы было 
расширение своей рыночной доли и клиент-
ской базы [9].

Изменения в сфере услуг в современных 
условиях носят либо экстенсивный, либо ин-
тенсивный характер. Экстенсивное развитие 
предполагает изменение объемов товаров и 
услуг в пределах существующего потенциала 
предприятий. Оно характерно для динамич-
но развивающихся рынков услуг, в которых 
спрос существенно превышает предложе-
ние, а потребители услуг предъявляют новые 
требования к содержанию и качеству услуг. 
Интенсивное развитие направлено на нара-
щивание потенциала в сфере услуг за счет ра-
ционального использования внутренних ре-
сурсов предприятий и является возможным 
лишь в случае очевидной конкурентоспособ-
ности предприятия.

Указанные направления изменений не со-
провождаются формированием нового по-
тенциала предприятий сферы услуг, ориен-
тированного на будущие трансформации 
ценностных ориентаций и предпочтений по-
требителей, возможные лишь благодаря инно-
вационной деятельности. Последняя обеспе-
чивает предприятиям этой сферы стабильное 
положение на рынке на протяжении всего 
жизненного цикла товаров и услуг, гибкое ма-
неврирование в предоставлении услуг потре-
бителям в ситуации неопределенности. По 
сути, речь идет о постоянно возобновляющем-
ся, многомерном процессе преобразования 
сферы услуг, который включает вопросы стра-
тегического планирования и управления, ак-
тивизации научных исследований, маркетин-
га, организационного проектирования сферы 
услуг, формирования команды исполнителей, 

деятельность которой носит инновационный 
характер.

Можно сказать, что инновационный про-
цесс формирования сферы услуг адекватен 
потребительскому рынку тогда, когда имеет 
место понимание причин возникновения, 
значимости и необходимой направленности 
инноваций, сферы их применения, степени 
новизны, специфики структуры жизненного 
цикла, глубины и масштабности изменений, 
а также различий в удовлетворении потреб-
ностей на определенных сегментах потреби-
тельского рынка.

Появление нового продукта на потреби-
тельском рынке затрагивает взаимосвязи 
экономических хозяйствующих субъектов в 
предоставлении услуг потребителям. В ре-
зультате инновационную деятельность мож-
но охарактеризовать как деятельность по 
освоению (внедрению) в отраслях, организа-
циях и экономике широкого спектра нововве-
дений, касающихся:

•	 производства новых продуктов и услуг;
•	 применения новых технологий и/или 

освоения новой техники;
•	 использования новых источников ре-

сурсов;
•	 введения новых форм и методов орга-

низации производства услуг, труда и управ-
ления;

•	 освоения или развития новых рынков.
Следовательно, инновационная деятель-

ность выступает как организационно-управ-
ленческая поддержка реализации всех эта-
пов жизненного цикла продукта. Круг задач 
стратегического управления инновационной 
деятельностью расширяется и предполагает 
обеспечение поддержки инноваций и управ-
ления создаваемой интеллектуальной соб-
ственностью, организацию инвестирования 
инноваций и преодоление сопротивления 
изменениям со стороны персонала. Все это 
требует формирования научно-методоло-
гического и теоретического обоснования и 
развития адекватного инструментария. Не-
дооценка особенностей инновационной дея-
тельности и недостаточное развитие теории 
и методологии в сфере услуг приводят к су-
щественному снижению эффективности и 
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результативности инноваций, что нередко 
сказывается на конкурентоспособности орга-
низации.

Таким образом, организация инноваци-
онной деятельности предприятий, представ-
ляющих сферу услуг, должна обеспечивать, 
во-первых, достижение общего видения пред-
ложения услуг на потребительском рынке; 
во-вторых, определение стратегических при-
оритетов в преобразовании данной сферы; 
в-третьих, разработку стратегии деятельно-
сти предприятий в длительной перспективе; 
в-четвертых, создание системы коммуника-
ций, ориентированной на реализацию услуг; 
в-пятых, формирование инновационного 
персонала с определением зон ответственно-
сти за результаты работы; в-шестых, внедре-
ние системного контроллинга процессов раз-
вития услуг на потребительском рынке.

Реализация выделенных направлений, по 
мнению автора, создаст условия для расши-
рения рынка услуг, усилит конкурентные по-
зиции и преимущества предприятий сферы 
услуг.

Источниками финансирования инноваци-
онной деятельности могут быть предприятия, 
финансово-промышленные группы, малый 
инновационный бизнес, инвестиционные 
и  инновационные фонды, органы местного 
управления, частные лица. Все они участву-
ют в хозяйственном процессе и тем или иным 
образом способствуют развитию инноваци-
онной деятельности.

Принципы организации финансирова-
ния должны быть ориентированы на  мно-
жественность источников финансирования 
и предполагать быстрое и эффективное вне-
дрение инноваций с их коммерциализацией, 
обеспечивающей рост финансовой отдачи 
от инновационной деятельности.

К  сожалению, сегодняшнее состояние ин-
новационной деятельности и  инвестици-
онного климата в  России далеко от  идеала. 
На  сегодняшний день уменьшившиеся объ-
емы государственного финансирования, не-
хватка собственных средств у  предприятий 
и  отсутствие стратегического мышления 
у их руководителей не восполняются прито-
ком частного капитала.

Мировой опыт финансирования инноваци-
онной деятельности показывает, что иннова-
ционный процесс может успешно развиваться 
за счет как частного, так и государственного 
финансирования. Все зависит не от характе-
ра источника инвестиций, а от его эффектив-
ности. При этом важную роль играет уровень 
развития инновационного климата в стране, 
законодательная база, регулирующая отноше-
ния участников инновационного процесса, 
развитое информационное и материально-
техническое обеспечение научных исследова-
ний, сотрудничество между субъектами инно-
вационной деятельности.

Для российской научно-исследователь-
ской среды финансирование инновационной 
деятельности может быть результативным 
за счет как частных инвестиций, так и го-
сударственных, а также за счет смешанного 
финансирования (на основах принципа част-
но-государственного партнерства). Как сви-
детельствует мировая практика, необходимо 
разделение и четкое определение тех сфер и 
направлений, которые могут быть профинан-
сированы наиболее эффективным способом 
за счет каждого источника.

Главное внимание в процессе стратегиче-
ского управления инновационными пред-
приятиями сферы услуг необходимо уделять 
выработке стратегии внедрения инноваций в 
производство и мер, направленных на ее реа-
лизацию. Разработка и оказание новых видов 
услуг или нового их содержания становит-
ся приоритетным направлением стратегии 
развития предприятия сферы услуг, так как 
определяет все остальные направления его 
развития.

В общем же случае выбор эффективной 
стратегии инновационного развития и стра-
тегическое планирование является зало-
гом успеха инновационной деятельности и 
важнейшей составляющей инновационного 
управления. В условиях рыночной экономики 
руководителю не достаточно выбрать эконо-
мически целесообразный вид деятельности, 
он должен внимательно следить за появлени-
ем новых технологий и пла нировать их вне-
дрение на своем предприятии, чтобы не от-
стать от конкурентов.
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Происходящие в последние десятилетия 
изменения в окружающей среде вносят зна-
чительные коррективы в развитие нацио-
нальных экономик как промышленно раз-
витых стран, так и стран, относимых ООН 
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Аннотация.
Рассматриваются тенденции социально-экономического развития сфе-
ры культуры Санкт-Петербурга, анализируется количественный и каче-
ственный состав организаций культуры города. Оцениваются возможно-
сти мегаполиса по реализации кластерных инициатив.
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Abstract.
The article considers tendencies of social and economic development of the sphere 
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metropolis on the implementation of cluster initiatives.
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к категории государств с переходной эконо-
микой, что обусловливает возникновение 
кластеров как институциональной основы 
инновационного развития регионов и стра-
ны в целом.
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В основе кластерного подхода находится 
понятие «кластер», который представляет со-
бой сетевую организацию географически со-
седствующих взаимосвязанных компаний 
(поставщики, производители и покупатели) 
и связанных с ними организаций (образова-
тельные заведения, органы государственного 
и регионального управления, инфраструктур-
ные компании), действующих в определенной 
сфере и взаимодополняющих друг друга [1].

Необходимо подчеркнуть, что с учетом на-
циональных особенностей формирование 
кластеров в РФ основано на нисходящем под-
ходе, который предполагает установление на-
циональных и федеральных государственных 
приоритетов развития сферы, формирова-
ние стратегии развития и выбор субъектов, 
которые будут вовлечены в диалог.  В этой 
связи последние годы в разных регионах Рос-
сии реализуются кластерные инициативы в 
разных сферах народного хозяйства. Одна-
ко состояние реального сектора экономики и 
оценка возможностей  регионов все больше 
смещают приоритеты развития в сторону сфе-
ры культуры и искусства. Подобная ситуация 
характерна и для Санкт-Петербурга, где идею 
креативного кластера активно продвигает Ко-
митет по инвестициям и стратегическим про-
ектам.  Так, например, еще в сентябре 2010 года 
в рамках III Петербургского международного 
инновационного форума было подписано Со-
глашение об инициативе создания кластера 
креативных индустрий Санкт-Петербурга. 
Для определения приоритетных направлений 
в данной области необходимо отслеживать те-
кущее состояния и тенденции развития сферы 
культуры.

Потенциальные возможности и особен-
ности развития сферы культуры в Санкт-
Петербурге обусловлены многими факто-
рами. Оценивая состояние и перспективы 
развития сферы культуры Санкт-Петербурга 
целесообразно процитировать следующие 
высказывания.

Санкт-Петербург – один из общепризнан-
ных центров мировой культуры, город, к 
названию которого нередко и не случайно 
добавляют титул «культурная столица» [2]. 
Эта роль определяется как количественны-
ми показателями деятельности учреждений 

и организаций культуры, так и имиджевы-
ми характеристиками Петербурга, проеци-
руемыми на все сферы жизни города. В на-
стоящее время высокая привлекательность 
Санкт-Петербурга как культурного центра 
связана с тем, что архитектурный ансамбль 
города и его окрестностей XVIII–XIX вв. со-
хранился в практически неизменном виде [3]. 

По количеству архитектурных памятни-
ков и музеев город занимает третье место в 
мире после Парижа и Рима. Вокруг города 
располагается своеобразное ожерелье парков 
Петродворца, Павловска, Пушкина, Ломо-
носова, Гатчины с красивейшими дворцами. 
Замечательные памятники пейзажного и са-
дово-паркового искусства стали теперь исто-
рико-художественными музеями [4].

Бесценное культурное наследие, включаю-
щее в себя шедевры выдающихся зодчих, бо-
гатейшие музейные собрания, вековые тра-
диции прославленных мастеров и творческих 
коллективов соединены здесь с живой твор-
ческой деятельностью наших современников, 
их мастерством и новаторством. Сохраняя 
прошлое, петербургская культура живет на-
стоящим и устремлена в будущее [2].

В таком мегаполисе, как Санкт-Петербург, 
значительная часть крупнейших учреждений 
культуры находится в федеральном подчине-
нии, основная масса – в городском подчине-
нии, некоторые учреждения культуры, напри-
мер детские досуговые центры, – в ведении 
муниципальных образований. Принципи-
ально важным является наличие огромного 
количества негосударственных организаций 
культуры, большинство из которых слабо 
взаимодействует с государственными орга-
нами управления сферой культуры [3].

Общую структуру организаций сферы 
культуры таких правовых форм, как: госу-
дарственные федеральные учреждения, госу-
дарственные городские учреждения, государ-
ственные районные учреждения, областные, 
ведомственные учреждения, некоммерческие 
организации, негосударственные учреждения 
и коммерческие организации, можно пред-
ставить в виде изображенной на рисунке 1  
диаграммы, составленной на основе данных 
официального сайта Администрации Санкт-
Петербурга [5].
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Рисунок 1 
Структура учреждений культуры Санкт-Петербурга по правовым формам
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Рисунок 2 
Структура федеральных организаций сферы культуры в Санкт-Петербурге
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Рисунок 3 
Структура городских, областных и районных организаций сферы культуры в Санкт-Петербурге
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Для уточнения направлений деятельности 
был изучен состав учреждений культуры всех 
правовых форм. Диаграммы, отражающие 
федеральную и другие составляющие сферы 
культуры Санкт-Петербурга, представлены 
на рисунках 2–6 (составлены также на основе 
данных официального сайта Администрации 
Санкт-Петербурга).

Если в количественном отношении число 
учреждений культуры, находящихся в феде-
ральном ведении, относительно невелико –  
13,4%, то с точки зрения уровня предостав-
ляемых услуг именно эти учреждения, такие 
как Государственный Эрмитаж, Государ-
ственный Русский музей, Государственный 
музей-памятник «Исаакиевский собор», 
музеи-заповедники «Петергоф» и «Царское 
село», Государственный академический Ма-
риинский театр, Большой драматический 
театр им. Г.А.Товстоногова, Академический 
малый  драматический  театр  –  Театр Ев-
ропы   и  другие  являются самыми извест-
ными в имиджевом контексте для жителей 
города и туристов. Наибольший удельный 
вес среди федеральных организаций име-
ют музеи – 61,2%, далее следуют образова-
тельные учреждения – 10,4%, в том числе 
10 высших учебных заведений, некоторые 
из которых уже участвуют в проектах по 
созданию творческих кластеров (напри-
мер: Санкт-Петербургская государственная 
Художественно-промышленная академия  
им. А. Л. Штиглица), театры и концертные 
залы – 9,7% (рисунок 2). 

Кроме того, на территории Санкт-Петербурга 
осуществляют свою деятельность учреждения 
сферы культуры, финансируемые из бюджета 
Санкт-Петербурга (рисунок 3).

Доминируют по численности среди госу-
дарственных городских учреждений музеи 
(21,8%), образовательные учреждения (сред-
него профессионального образования – 4,4%, 
дополнительного образования – 21,2%), теа-
тры  разной  направленности  –  музыкаль-
ные,  драматические, детские (12,8%), библи-
отеки (12,3%).  

Численность государственных районных 
учреждений – библиотек, дворцов и домов 
культуры: 63,4% и 15,4% соответственно. Ки-
нотеатры составляют 4,4% городских учреж-
дений культуры и 1,3% от районных учреж-
дений. Завершает перечень государственных 
городских учреждений единственный в горо-
де Ленинградский зоологический парк.

Государственные областные учреждения 
представляют три театра: драматический те-
атр «Комедианты», драматический театр «На 
Васильевском», Интерьерный театр.

Ведомственные учреждения культуры (ри-
сунок 4), функционирующие в Санкт-Петер- 
бурге, составляют 4,2% от общего числа уч-
реждений культуры города – это прежде всего 
музеи (71,4%), в том числе музей телевидения 
ФГУП «НИИТ», музей Ольги Берггольц, дома 
и дворцы культуры (16,7%) – дворец культуры 
и науки СПбГУ, дом культуры «Большевичка», 
театры (9,5%) – учебный театр «На Моховой», 
Эрмитажный театр и др.

Выставочные залы и галереи

Музеи

Театры

Дворцы и дома культуры

Рисунок 4 
Структура ведомственных учреждений сферы культуры в Санкт-Петербурге



Региональная экономика

74 Петербургский Экономический журнал  •  № 3  •  2014

В числе некоммерческих организаций сфе-
ры культуры Санкт-Петербурга (рисунок 5) 
преобладают общественные организации, 
представляющие национальные культуры 
как коренных народов Российской Федера-
ции, так и народов стран ближнего и дальне-
го зарубежья – 42,8%. 

Вторыми по удельному весу среди неком-
мерческих организаций  являются фонды и 
общественные организации по поддержке 
творческих работников (18,8%), творческие 
союзы (16,5%), а также музеи – 12,8%, кото-
рые составляют в то же время  8,8% от общего 
числа музеев Санкт-Петербурга.

Завершают данную выборку театры, кон- 
цертные залы, два арт-центра, Санкт-Пе- 
тербургская киностудия «Голос» и Ассоциа-
ция сотрудничества со странами Северной 
Европы «Норден» из зарубежных культурных 
представительств.

По поводу деятельности Ассоциации со-
трудничества со странами Северной Европы 
«Норден» необходимо отметить , что данная 
организация активно участвует в культур-
ной деятельности Санкт-Петербурга. Так, 
например, в период  2011–2012 гг. она при-
нимала участие в проекте «Развитие пар-
тнерства в сфере креативных индустрий 
между Северо-Западом России и северными 
странами». В числе партнеров указанного 

Арт-центры

Музеи

Театры и концертные
залы
Творческие союзы

Киностудии

Зарубежные культурные
представительства
 Фонды и общественные
организацииРисунок 5 

Структура некоммерческих организаций сферы культуры в Санкт-Петербурге

проекта был и Комитет по культуре Санкт-
Петербурга.

В опубликованных итогах проекта при-
ведены следующие данные по Санкт-Петер- 
бургу [6]:

•	 на долю творческих индустрий  прихо-
дится 5% от общего числа компаний, действу-
ющих в городе;

•	 в креативном секторе занято 65 тысяч 
жителей, что составляет примерно 2% от об-
щей занятости населения;

•	 31% от общей численности компаний, 
занятых в творческих индустриях, относятся 
к малому бизнесу;

•	 совокупный оборот креативных инду-
стрий с коррекцией теневого оборота оцени-
вается в 2% от совокупного оборота органи-
заций города.

Однако вернемся к структурной оценке уч-
реждений сферы культуры.

Последним блоком на этом этапе исследова-
ния являются негосударственные учреждения 
и коммерческие организации сферы культуры 
в Санкт-Петербурге (рисунок 1), составляющие 
17,8% от общего числа организаций культуры 
города. В данном случае лидируют по числен-
ности (рисунок 6) выставочные залы и галереи 
(27,0%), кинотеатры (19,1%) – из них 42,6% вхо-
дящих в сети «Каро Фильм», «Кронверк Сине-
ма», «Мираж Синема», театры (14,0%).
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Рисунок 6 
Структура негосударственных учреждений и коммерческих организаций 
сферы культуры Санкт-Петербурга

К негосударственным учреждениям сферы 
культуры города относятся:

•	 94,1% выставочных залов и галерей; 
•	 90,9% зарубежных культурных предста-

вительств;
•	 72,3% кинотеатров;
•	 57,1% научных центров;
•	 57,1% киностудий;
•	 54,5% арт-центров;
•	 36,4% парков;
•	 33,8% театров;
•	 23,1% высших учебных заведений.

Кроме того, только в этой форме функцио-
нируют музыкальные клубы.

Все это безусловно создает определенную 
привлекательность для населения и возмож-
ность удовлетворения духовных потребностей.

Однако для оценки возможностей реали-
зации творческих кластерных инициатив в 
Санкт-Петербурге необходимо изучить влия-
ние и других факторов.

Рассуждая о целевой аудитории, необхо-
димо учитывать тот факт, что  наблюдается 
положительная динамика численности насе-
ления Санкт-Петербурга. При сопоставлении 
данных [8] на 1 января 2013 года и на 1 янва-
ря 2014 года отмечается прирост на 2,1%, и по 
предварительной оценке целевая аудитория к 
1 марта 2014 года увеличилась на 0,2%. В то 

же время отмечается старение население го-
рода: соотношение экономически активного 
населения к общей численности 58,5%, сред-
ний возраст – 41,35 года [8], число лиц пен-
сионного возраста вдвое превышает числен-
ность детей до 16 лет [7].

Сохранение сложившихся демографиче-
ских тенденций приведет к тому, что к 2026 г. 
доля населения пенсионного возраста достиг-
нет 30%, а с учетом детей и групп недееспо-
собных соотношение трудоспособного и не-
трудоспособного населения будет составлять 
1 : 1 [7].

Снижение численности экономически ак-
тивного населения частично покрывает мигра-
ция – на 1 января 2013 года прирост составил 
74,1 тыс. человек, на 1 января 2014 года –  
100,0 тыс. человек [8]. Миграционный прирост 
в Санкт-Петербурге – один из самых высоких в 
стране, в 2 раза выше, чем в Москве [7], но в ус-
ловиях недостаточно благоприятного бизнес-
климата, непривлекательных условий труда и 
качества жизни молодых специалистов проис-
ходит утечка наиболее мобильных и квалифи-
цированных молодых специалистов вместе с 
их предпринимательскими проектами. Отток 
кадров составил 157,6 тыс. человек. Наблю-
дается примитивизация внешней миграции, 
приток мигрантов из стран СНГ характери-
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зуется высокой долей жителей Узбекистана 
(на 1 января 2014 года – 10,8%), Такжикистана 
(3,5%) и т. д. [7], в структуре занятости при-
бывающих в Санкт-Петербург иностранных 
работников преобладают строительство, ЖКХ 
и транспорт, т.е. в основном прибывает низ-
коквалифицированная рабочая сила [7]. И это 
в свою очередь формирует дополнительную 
нагрузку на инфраструктуру и создает множе-
ство социальных проблем. 

Как показало исследование, проведенное 
Комитетом по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга (и это только официаль-
ные данные), каждый четвертый иностран-
ный мигрант планирует остаться жить в 
нашем городе, получив российское граждан-
ство. Уровень относительной бедности в по-
следние годы не снижается, несмотря на все 
расходы, заложенные в бюджет, и его соци-
альную направленность. Численность насе-
ления с доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума колеблется в пределах 9–11%.

Складывающаяся на рынке труда ситуация 
невольно приносит изменения и в области 
социально-культурного развития региона, в  
том числе несет угрозу деформации в струк-
туре духовных потребностей населения. 

Кроме того, по данным Петростата [8] от-
мечается следующая ситуация: 

•	 по динамике реальных доходов населе-
ния города (рисунок 7) – временное повыше-
ние в конце 2013 года при сохранении  общей 
годовой динамики;

•	 по всем основным секторам экономики 
Петербурга в первом квартале 2014 года  по 
сравнению с 1 кварталом 2013 года зафикси-
рованы следующие изменения:

снижение выручки предприятий рознич-
ной (1,3%) и оптовой (9,6%) торговли, обще-
ственного питания (10,5%) и промышленного 
производства (6,3%);

рост – в транспортном секторе (8,8%) и 
связи (9,1%);

небольшой рост по итогам квартала в стро-
ительном секторе (1,7%), несмотря на падение 
выручки компаний по итогам марта (на 6,3%);

снижение объемов грузоперевозок только 
по грузам, перевезенным внутренним вод- 
ным транспортом (8,3%);

рост объемов грузоперевозок по осталь-
ным видам транспорта: автотранспортом – на 
27,2%, морским транспортом – на 15,7%, воз-
душным – на 6,3%.

С точки зрения инвестиционного климата 
тоже не наблюдается позитивных перемен – 
объем инвестиций в основной капитал круп-
ных организаций, по данным Петростата, в 
январе 2014 г. составил 74,2% от января 2013 г.

 

 

Рисунок 7 
Динамика реальных доходов населения Санкт-Петербурга (в % к декабрю 2012 года)
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Рисунок 8 
Оценка экономического потенциала креативных индустрий в Санкт-Петербурге 
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Рисунок 9 
Результаты оценки ключевых проблем и степени их важности  
для компаний творческих индустрий 
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К общим проблемам развития целесо- 
образно добавить информацию, содержащу-
юся в Программе развития сферы культуры 
Санкт-Петербурга «Культурная столица» на 
2012–2014 годы [2], а также результаты опро-
сов участников проекта «Развитие партнер-
ства в сфере креативных индустрий между 
Северо-Западом России и северными страна-
ми»[6]. 

Структура мнений по оценке экономиче-
ского потенциала креативных индустрий в 
Санкт-Петербурге представлена на рисунке 8. 

Результаты оценки ключевых проблем и 
степени их важности для компаний творче-
ских индустрий представлены на рисунок 9. 

Балл 5 означал полное согласие, 1 – полное 
несогласие [6].

С точки зрения наличия необходимых пло-
щадей для размещения творческих класте-
ров в Санкт-Петербурге следует учитывать 
значительный объем зданий промышленных 
предприятий в центре города, которые уже 
выводятся или будут выводиться из оборота 
в обозримом будущем. По мнению экспертов 
[6], в историческом центре города промыш-
ленные территории занимают 41,4%. 

Однако отмечается, что промышленные 
зоны находятся далеко не в лучшем состоя-
нии [2; 6].

Обобщить изученную информацию о по-
тенциальных возможностях для дальнейшей 
реализации кластерных инициатив целесо- 
образно в форме СВОТ-анализа сектора куль-
туры Санкт-Петербурга.

Сильные стороны: 
•	 наличие культурных организаций раз-

ного статуса; 
•	 понимание необходимости развития 

творческих индустрий со стороны городской 
администрации;

•	 наличие партнерских связей с организа-
циями, реализующими программы по разви-
тию творческих индустрий на Северо-западе 
России, в странах Северной Европы;

•	 функционирование системы непрерыв-
ного творческого образования.

Слабые стороны: 
•	 недостаточная обеспеченность сохран-

ности предметов Музейного фонда Россий-

ской Федерации, фондов библиотек и архи-
вов, кинофонда и других фондов;

•	 дефицит площадей и недостаток объек-
тов недвижимости для целей культуры;

•	 недостаточная обеспеченность ряда рай-
онов Санкт-Петербурга библиотеками, куль-
турно-досуговыми учреждениями, учрежде-
ниями дополнительного образования детей и 
концертными залами, в ряде случаев – отсут-
ствие культуры «шаговой доступности» из-за 
неразвитости инфраструктуры;

•	 недостаточно высокий уровень возмож-
ностей для реализации личностного потен-
циала и масштабов персонального участия в 
культурных и социальных процессах – актив-
ные не только в бизнесе, но и в культурном 
смысле люди уезжают из Санкт-Петербурга и 
не планируют возвращаться – как следствие  
стареет  художественная  среда;

•	 кадровый дефицит в учреждениях до-
полнительного художественного и музыкаль-
ного образование детей;

•	 отсутствие  активности  в  поиске  аль-
тернативных  средств  финансирования,  
что  свидетельствует  об  общей тенденции к 
инертности.

Возможности: 
•	 дальнейшее лоббирование предпри-

нимательского подхода к культуре в органах 
управления – не только в Комитете по куль-
туре,  но и департаменте экономического раз-
вития;

•	 высокие потенциальные потребности 
в услугах учреждений дополнительного ху-
дожественного и музыкального образования 
детей;

•	 развитие современных информацион-
ных технологий, приводящее к изменению 
форм проведения досуга подрастающим по-
колением.

Угрозы: 
•	 падение спроса на культуру, снижение 

общего культурного уровня горожан, в том 
числе из-за демографической ситуации;

•	 недостаточная развитость системы под-
держки актеров, музыкантов, певцов и твор-
цов иных профилей;

•	 отсутствие системной государственной 
поддержки малого предпринимательства  во-
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обще  и  предпринимательства  в творческой 
сфере в частности; 

•	 неразвитость единого культурно-ин-
формационного пространства, что приводит 
к ослаблению внимания к культурным собы-
тиям, к уменьшению возможной численности 
потребителей культуры и понижению конку-
рентной способности культуры на рынке до-
суга: массмедиа и индустрии развлечений;

•	 отсутствие информации о деятельно-
сти учреждений культуры, направленной на 
работу с детской аудиторией, сгруппирован-
ной по возрастному, жанровому, террито-
риальному и иным критериям, не позволяет 
сфере культуры быть в полной мере вклю-
ченной в воспитательный и образователь-
ный процессы. 

Однако несмотря на существующие про-
блемы у Санкт-Петербурга есть потенциал 
для дальнейшего инновационного развития 

сферы культуры. Для успешной реализации 
кластерных инициатив в этой области пред-
принимаются необходимые действия. Под-
тверждением подобной точки зрения может 
служить новый исследовательский проект 
Calvert Forum, ориентированный на изучение 
успешных примеров развития творческих 
индустрий в различных странах мира, обмен 
прикладным опытом и внедрение лучших 
практик в регионах России. Проект иници-
ирован факультетом свободных искусств и 
наук Санкт-Петербургского государственно-
го университета при участии Государствен-
ного Эрмитажа и британского благотвори-
тельного фонда Calvert [8].

Таким образом, анализ сферы культуры 
Санкт-Петербурга и оценка возможностей 
реализации кластерных инициатив показали 
прекрасные возможности для развития дан-
ной сферы.
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Инновационные технологии управления и 
организационно-экономические механизмы 
их продвижения в оценочно-стоимостном 
комплексе, взятые в системном их рассмотре-
нии, образуют единый и достаточно обосо-
бленный пласт инновационной деятельности, 
нуждающийся в едином методологическом 
подходе. Объективно существует необхо-
димость преодоления разрозненности в ис-
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следовании основных направлений иннова-
ционной деятельности в управлении сферой 
стоимостной оценки компаний, систематиза-
ции и обобщении подходов к решению част-
ных теоретических и прикладных вопросов 
оценки стоимости бизнеса. 

Общеизвестно, что в настоящее время 
большинство ведущих мировых компаний 
функционируют на принципах управления 
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стоимостью. В западной практике этот под-
ход получил название стоимостной менед-
жмент (VBM – Value-Based Managment) или 
менеджмент, основанный на стоимости. 

Как показала жизнь, концепция управле-
ния компанией, основанная на максимиза-
ции ее стоимости, считается одной из самых 
успешных, поскольку изменение стоимости 
предприятия, будучи критерием эффектив-
ности хозяйственной деятельности, учитыва-
ет практически всю информацию, связанную 
с его функционированием. Следует отметить, 
что многие отечественные компании взяли 
для себя за ориентир максимизацию сво-
ей рыночной стоимости, и это относится не 
только к акционерным обществам.

После финансового кризиса банковский 
сектор с его выданными многомиллиардны-
ми кредитами пострадал больше всего и стал 
экономической обузой и сжимается как пу-
зырь в любой индустрии в прошлом. Вместе 
с ним пропадает стимулирующий эффект для 
экономики в целом, и она остается со старе-
ющей стоимостью бизнеса. То есть страны 
остаются с проблемами, связанными со сни-
жением темпов роста экономики, углублени-
ем долгового кризиса, но без балансирующих 
факторов.

Подобную масштабность проблем финан-
сового сектора мало кто ожидал. Но пробле-
ма оценки стоимости стареющего бизнеса 
была известна давно. Чтобы изыскать сред-
ства, правительства стран, похоже, апроби-
руют метод, которым пользовались их пред-
шественники на протяжении тысячелетий: 
они понижают покупательную способность 
денег, девальвируя вместе с ними и размеры 
долга. В прошлом это достигалось снижением 
количества металла в монетах. Сегодня сбе-
режения девальвируют путем снижения ста-
вок по ним при одновременном увеличении 
стоимости услуг публичного сектора.

Начавшийся в 2008 г. мировой финансовый 
кризис, по крайней мере в США, закончен. 
Теперь из него можно извлечь целый ряд уро-
ков, полезных как для инвесторов, так и для 
правительств стран, в которых кризис еще 
продолжается или (как в России) только при-
ближается.

В уходящем году главными историями ро-
ста были акции компаний развитых стран 
и конвертируемые облигации. Остальные 
ликвидные инструменты, включая сырьевые 
фьючерсы, драгметаллы, акции и долгосроч-
ные облигации стран БРИК показали либо 
боковую динамику, либо принесли инвесто-
ру убыток в долларовом выражении. В 2014 г.  
МВФ ожидает увеличение темпа роста гло-
бальной экономики – главным образом за 
счет развитых экономик. А странам БРИК, 
включая Россию, скорее всего надо будет про-
должать учиться жить при более низких, чем 
обычно, темпах экономического роста. Евро-
союзу предстоит проверить свою способность 
преодолевать бюрократические процедуры 
на пути создания спасительного банковского 
союза. Политическая нестабильность в США 
в связи с бюджетным процессом, а также нео-
пределенность по поводу конкретных сроков 
начала сворачивания программ количествен-
ного смягчения будут способствовать увели-
чению волатильности на мировых финансо-
вых рынках.

О том, какие стратегии и инструменты по-
зволят в этих условиях переиграть банков-
ский депозит с точки зрения соотношения 
риск/доходность покажет время. 

В свою очередь любопытные процессы 
происходят в подходах к оценке стоимости 
бизнеса всякого рода компаний.

Общеизвестно, что лучшими методами ана-
лиза рынка стоимости бизнеса являются оба 
ведущих метода: фундаментальный и техни-
ческий. Особого внимания заслуживает фун-
даментальный анализ. Актуальность фунда-
ментального анализа обусловливается тем, 
что фундаментальный анализ изучает законы 
движения цен с точки зрения влияния фун-
даментальных факторов, таких как рост ВВП, 
динамика инфляции и занятости, изменение 
масштабов прибыли и совокупных издержек 
производства и обращения. В действительно-
сти цены большинства товарных продуктов 
являются объектами фундаментального ана-
лиза так как влияют на инфляцию, а значит, 
и на уровень банковских процентных ставок.

Главная функция фундаментального ана-
лиза на рынке стоимости бизнеса заключает-
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ся в определении истинной стоимости акций, 
в некоторых источниках называемой также 
справедливой ценой (fair value, target price).

При помощи фундаментального анализа 
появляется возможность попытаться устано-
вить истинную стоимость акций с тем, чтобы 
впоследствии сравнить ее с рыночной ценой 
и выявить, таким образом, наличие и вели-
чину недооценки или переоценки стоимости 
бизнеса. Для этого придуманы и используют-
ся самые разные методы, основывающиеся в 
первую очередь на данных финансовой от-
четности.

Существует несколько методов оценки сто-
имости действующего бизнеса, использующих 
понятие стоимость. Среди них выделяются:

•	 балансовая стоимость (book value);
•	 ликвидационная стоимость (liquidation 

value);
•	 залоговая стоимость (collateral value);
•	 восстановительная стоимость (repro- 

duction value);
•	 рыночная стоимость (market value) [1,  

c. 97].
Балансовая стоимость – это стоимость 

предприятия, определенная по балансовому 
отчету. Данный вид стоимости признается 
скорее бухгалтерским термином, нежели ре-
альным оценочным показателем, так как от-
ражает прошлую стоимость предприятия (са-
мое позднее на дату составления балансового 
отчета), а также по причине неучета множе-
ства качественных составляющих цифр, 
представленных в балансовом отчете (напри-
мер, качества дебиторской и кредиторской 
задолженности). 

При расчете балансовой стоимости берет-
ся только собственный капитал компании 
(stockholders’ equity) , который делится на ко-
личество выпущенных в обращение акций. 

Балансовый отчет отражает состояние ком-
пании на конец отчетного периода по трем 
основным разделам: активы компании (то, 
чем она владеет), обязательства компании 
(то, что она должна), а также акционерный 
капитал компании (разница между активами 
и обязательствами).

Долгосрочные инвестиции и вложения со-
стоят из основных средств, собственно долго-

срочных инвестиций и прочих активов, кото-
рые нельзя отнести к разряду краткосрочных.

Обязательства компании состоят из кратко- 
срочных и долгосрочных обязательств.

Акционерный капитал состоит из приви-
легированных (preference stock) и обыкно-
венных акций (common stock), а также не-
распределенной прибыли (retained earnings). 
Данный раздел интересует в первую очередь 
акционеров, так как отражает их долю в акти-
вах компании. 

Акционерный капитал определяется как 
собственный капитал компании. Отношение 
собственного капитала к количеству находя-
щихся в обращении акций является балансо-
вой стоимостью (book value) компании.

Взаимосвязь между активами, обязатель-
ствами и акционерным капиталом компании 
определяется следующей простой формулой: 
стоимость активов измеряется суммой обяза-
тельств и акционерного капитала.

Следует отметить принципиальное отли-
чие между балансовой и рыночной оценками 
стоимости бизнеса компаний. Причем такое 
расхождение характерно для подавляющего 
большинства акций на практически всем вре-
менном промежутке торговли ими. 

Все вышесказанное с удивительной ярко-
стью подтверждает информация, опубли-
кованная в конце апреля 2014 года. Всем из-
вестная компания ОАО «Сургутнефтегаз» 
очередной раз удивила своей отчетностью 
[2]. Дело в том, что сбережения «Сургутнеф-
тегаза» превысили его капитализацию.

ОАО «Сургутнефтегаз» в I квартале увели-
чил накопления – депозиты и средства на сче-
тах – на 24,5%, до 1,136 трлн руб. ($32,3 млрд 
по среднему курсу ЦБ за квартал), следует из 
отчета компании по РСБУ.

Краткосрочный долг «Сургута» на конец 
квартала составлял всего 139,65 млн руб. По 
данным на 31 декабря 2013г. в «денежных аву-
арах» «Сургутнефтегаза» было 1,02 трлн руб., 
то есть за первые три месяца 2014 г. компания 
увеличила накопления на 11,4%.

Сбережения «Сургутнефтегаза» уже превы-
сили его капитализацию на 46 млрд руб. (на 
ММВБ капитализация компании составляет 
1,09 трлн руб.). Компания копит уже больше 



Финансовая и денежно-кредитная сферы Финансовая и денежно-кредитная сферы

83Петербургский Экономический журнал  •  № 3  •  2014

десяти лет и научилась на этом зарабатывать. 
Большую часть свободных средств «Сургут-
нефтегаз» размещает в банках.

Согласно опубликованному отчету по 
МСФО за 2013 г., на депозитах на конец от-
четного периода было 1,056 трлн руб. За про-
шлый год компания заработала на процентах 
27,45 млрд руб. В каких банках размещены 
эти средства, не раскрывается. Но год назад 
«Сургут» указывал в отчете, что держит день-
ги в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке и «Юни-
кредите». Причем большую часть (84,2%) – в 
долларах США.

Такие огромные накопления – одна из ос-
новных причин роста чистой прибыли, кото-
рая в I квартале почти удвоилась, достигнув 
136,9 млрд руб., «Сургутнефтегаз» также не 
собирается увеличивать выплаты акционе-
рам (сейчас они составляют около 20% чи-
стой прибыли).

Ликвидационная стоимость (liquidation 
value) определяется только в случаях ликви-
дации акционерной компании путем распро-
дажи имущества. Обычно данная стоимость 
занижена по сравнению с реальной стоимо-
стью компании, так как производится в кри-
тических условиях быстрой распродажи иму-
щества и других активов. 

Ликвидационная стоимость обычно при-
меняется при оценке неизвестных компаний, 
когда есть сомнения в достоверности имею-
щейся балансовой отчетности. В случае от-
сутствия рыночной цены либо когда рыноч-
ная цена оказывается меньше балансовой 
стоимости необходимо самостоятельно оце-
нить рыночную стоимость активов, которые 
принадлежат компании, и вычесть накопив-
шиеся долги. 

Залоговая стоимость (collateral value) очень 
близка по своему характеру и величине к лик-
видационной. Это объясняется нежеланием 
кредиторов, берущих в залог активы акцио-
нерной компании, принимать на себя ценовой 
и временной риск, реализуя заложенные акти-
вы в случае невозврата кредита. Зачастую за-
логовая стоимость определяется экспертным 
путем на основе субъективных критериев и 
соображений как некая скидка от балансовой 
стоимости собственного капитала компании.

Восстановительная стоимость (reproduc- 
tion value) представляет собой сумму, которая 
требуется для создания аналогичной акцио-
нерной компании.

Если речь идет только об оборудовании, то 
применение восстановительной стоимости 
вполне оправданно. Однако как только речь 
заходит о нематериальных активах, определе-
ние восстановительной стоимости переходит 
в разряд субъективного и трудно поддающе-
гося оценке. 

Весомую долю стоимости современных 
акционерных компаний, особенно крупных, 
составляют стоимость торговых марок (trade 
mark, брендов (brand name), гудвиллов (good-
will) и других нематериальных активов. 

Рыночная стоимость бизнеса – наиболее 
доступна для инвесторов, трейдеров и ана-
литиков категория оценки, так как является 
точным отражением заключаемых на рынке 
сделок. Эта стоимость отражает соглашение 
между двумя сторонами сделки: покупателем 
и продавцом, заключенное в конкретный мо-
мент времени.

Эта стоимость зависит от большого числа 
факторов, причем не всегда объективных. Бо-
лее того, сама рыночная стоимость оказывает 
влияние на участников сделки. В классиче-
ском понимании балансовая оценка стоимо-
сти бизнеса меньше рыночной, хотя в услови-
ях нарастающего долгового кризиса все как 
раз наоборот.

Здесь же стоит отметить, что рынок 
торгует не только и не столько прошлым 
компании, хотя оно тоже важно, но и ее бу-
дущим. В том числе будущей способностью 
компании создавать прибыль.

Не остались в стороне от этого обстоятель-
ства и предприятия медиаиндустрии. 

В настоящее время среди предприятий 
медиаиндустрии одну из главенствующих и 
определяющих ролей начинают играть пред-
ставители группы компаний, относящиеся 
к социальным медиа. Social media marketing 
(SMM) – процесс привлечения трафика или 
внимания к бренду или продукту через соци-
альные платформы. Это комплекс меропри-
ятий по использованию социальных медиа в 
качестве каналов для продвижения компаний 
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и решения других бизнес-задач. Основной 
упор в SMM делается на создании контента, 
который люди будут распространять через 
социальные сети самостоятельно, уже без 
участия организатора. Считается, что сооб-
щения, передаваемые по социальным сетям, 
вызывают больше доверия у потенциальных 
потребителей услуги. Это связывается с реко-
мендательной схемой распространения в со-
циальных медиа за счет социальных связей, 
лежащих в основе взаимодействия. Продви-
жение в социальных сетях позволяет точечно 
воздействовать на целевую аудиторию, выби-
рать площадки, где эта аудитория в большей 
степени представлена, и наиболее подходя-
щие способы коммуникации с ней, при этом 
в наименьшей степени затрагивая незаинте-
ресованных в этой рекламе людей.

Маркетинг в социальных сетях включа-
ет в себя множество методов работы. Самые 
популярные из них – это построение со-
обществ бренда (создание представительств 
компании в социальных медиа), работа с 
блогосферой, репутационный менеджмент, 
персональный брендинг и нестандартное 
SMM-продвижение. Не стоит путать SMM с 
социальным маркетингом. В русскоязычном 
Интернете работа SMM-специалистов проис-
ходит на довольно ограниченных платформах: 
социальные сети – ВКонтакте, Одноклассни-
ки, Facebook, Мой Мир, Google+, Instagram; 
блогосфера – Twitter, Живой Журнал, в по-
следнее время набирает обороты Я.ру.

Следует заметить, что компании, относя-
щиеся к социальным медиа, во многом явля-
ются «черными ящиками», бизнес которых 
менее осязаем, чем предприятий в традици-
онных отраслях. Однако инвесторы верят в 
успех этих компаний и готовы ждать первых 
основательных чистых прибылей, которые, 
по оценкам аналитиков, появятся не ранее 
2015 г. Особый статус среди компаний, от-
носящихся к социальным медиа, принадле-
жит компании Twitter. И хотя бизнес-модель 
Twitter и потенциал монетизации растущей 
пользовательской базы пока оставляют боль-
ше вопросов, чем ответов именно в ноябре 
2013 г. реализовался феномен Twitter: убы-
точный социомедийный сервис стал чрезвы-

чайно дорогой компанией. Так сервис микро-
блогов Twitter разместил 7 ноября 2013 г. свои 
акции на бирже, исходя из цены $14,2 млрд за 
всю компанию. Когда первичное публичное 
размещение социомедийного сервиса вышло 
на финишную прямую капитализация ком-
пании Twitter подскочила сразу на 73% до  
$25,2 млрд [3].

Первая запись в Twitter появилась в марте 
2006 г. Общедоступным Twitter стал летом 
2006 г. В 2007 г. в Twitter было написано не-
сколько десятков тысяч сообщений, а уже че-
рез год – 1 млрд. Сейчас у Twitter более 500 млн 
зарегистрированных пользователей и больше 
200 млн активных [4].

При активной аудитории в 232 млн человек 
компания в январе-сентябре 2013 г. получи-
ла $422 млн выручки, увеличив ее более чем 
вдвое (год к году), причем более 70% выруч-
ки в III квартале она получила от мобильных 
устройств. Однако развитие бизнеса поглоти-
ло все эти средства: убыток Twitter за девять 
месяцев текущего года составил $134 млн, 
удвоившись по сравнению с показателем того 
же периода 2012 г. Рост аудитории начал за-
медляться, к тому же три четверти пользова-
телей Twitter вне США приносят компании 
лишь четверть выручки от рекламы [4].

Тем не менее IPO Twitter остается крупней-
шим первичным размещением технологиче-
ского сектора с момента IPO соцсети Facebook 
более года назад (Facebook в мае 2012 г. при-
влек $16 млрд; вся компания была оценена в 
$104 млрд) и седьмым по объему технологи-
ческим IPO в США со времен Google, кото-
рый привлек в 2004 г. $19,2 млрд [4]. 

Facebook во время IPO был оценен в 11,4 
годовой выручки, Twitter – в 11,8 ожидаемой 
выручки за 2014 г. Хотя Facebook выходил на 
биржу прибыльной компанией, а Twitter –  
убыточной. Биржевая судьба Facebook ока-
залась непростой. Удачно разместившись, 
компания довольно быстро начала терять 
капитализацию, и уже в августе 2012 г. ее ак-
ции стоили почти вдвое дешевле, чем на IPO. 
Проблема была в том, что компания продава-
ла рекламу только в веб-версии соцсети, а не 
на мобильных устройствах, популярность ко-
торых в ее аудитории быстро росла. Но ком-
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пании удалось убедить инвесторов в том, что 
она сумеет монетизировать мобильную ауди-
торию, и сейчас ее капитализация составляет 
почти $120 млрд [4].

Инвесторы, покупающие социальные ме-
диа, не знают, какая компания станет лиде-
ром, но знают, что сам сектор будет играть 
жизненно важную роль в обществе. 

Хотя компания Twitter показывает одни 
убытки, в ходе роуд-шоу она дважды повы-
шала ценовой коридор, а сразу после разме-
щения подорожала на 73%; в пятницу 8 ноя-
бря 2013 г. она торговалась примерно на том 
же уровне – дороже $25 млрд. Но аналитики 
указывают на то, что в данном случае у по-
купателей есть повод для оптимизма: по не-
которым показателям Twitter – несомненный 
лидер [5].

Компания не только быстро наращивает 
аудиторию, но и успешно ее монетизирует. По 
итогам девяти месяцев 2013 г. 89% выручки 
Twitter приходится на рекламу. Внимательнее 
всего инвесторы смотрят на доходы от мо-
бильной рекламы – в связи с повсеместным 
распространением смартфонов и других гад-
жетов. Двукратное падение капитализации 
Facebook, основного конкурента Twitter, было 
связано с тем, что компания не смогла объяс-
нить инвесторам, как она собирается монети-
зировать мобильную аудиторию, а последую-
щее восстановление капитализации – с тем, 
что она это сделать сумела [4].

В заключение следует отметить: за несколь-
ко лет Twitter превратился в медийный фе-
номен, гораздо больший, чем просто сервис 
микроблогов с ограничением в 140 знаков. 
Сегодня Twitter находится на стыке социаль-
ных медиа и средств массовой информации, 
все чаще выступая как источник срочных но-
востей, мгновенно распространяющихся че-
рез тысячи ретвитов. Компании и междуна-
родные организации используют Twitter для 
публикации важных сообщений, до того как 
будет подготовлен, выверен и завизирован 
длинный пресс-релиз. Правительства начи-
нают видеть в сервисе мощный инструмент 
управления общественным мнением, а оппо-
зиционные силы превращают Twitter в поли-
тическое оружие. 

Бизнес-модель Twitter может не оправдать 
себя, но у феномена Twitter есть все шансы на-
долго стать частью повседневной реальности.

Важно понимать, что оценка стоимости 
бизнеса на основе принципа возможности 
генерирования прибыли практически не 
имеет альтернативы, но для справедливости 
следует отметить, что существуют довольно 
сложные формулы и механизмы расчета сто-
имости действующего бизнеса, построенные 
в основном на обороте компании и возмож-
ностях генерирования прибыли. В компаниях 
развитых экономик на первом месте стоят до-
ходы, иногда также называемые выручкой от 
реализации продукции, работ и услуг. Далее 
из этих доходов вычитаются операционные 
расходы, состоящие из нескольких основных 
статей. Путем вычитания из доходов компа-
нии операционных расходов получается опе-
рационная прибыль.

Следующими важными элементами про-
цесса формирования и распределения при-
были являются прибыль до налогообложения 
и чистая прибыль.

Динамика доходов является классическим 
отражением жизненного цикла крупной кор-
порации. Так, на стадии своего становления 
темпы прироста доходов достигают очень 
высоких величин, однако со временем эти 
темпы как правило стабильно сокращаются и 
снижаются до 5–10% годовых.

В российских условиях оборот не всегда от-
ражает реальный доход собственника бизнеса –  
не учитываются, например, издержки, кото-
рые индивидуальны для каждого предприя-
тия. Поэтому главным фактором, влияющим 
на стоимость бизнеса, является приносимый 
им доход. Речь идет именно о предпринима-
тельском доходе – той сумме, которую еже-
месячно зарабатывает хозяин предприятия 
после всех выплат: налогов, зарплаты сотруд-
никам и т. п. Помимо прибыли предприятия 
он может включать зарплату владельца как 
гендиректора, а также зарплаты других чле-
нов семьи, если они работают на фирму и т. п.

Оценка стоимости бизнеса с использова-
нием рекомендаций, основанных на методах 
расчета финансовых коэффициентов, т. е. 
мультипликаторов.
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Важно понимать, что все финансовые муль-
типликаторы необходимы для проведения 
сравнительного анализа различных компа-
ний и выявления направлений инвестирова-
ния денежных средств.

Следует также отметить, что все двенад-
цать финансовых коэффициентов, полезных 
для поиска прибыльных компаний, важны 
для владельцев и совладельцев предприятия, 
в число которых входят и акционеры.

Все эти коэффициенты завязаны тем или 
иным образом на показатель прибыли, так 
как любого акционера в первую очередь ин-
тересует прибыль, из которой впоследствии 
будут выплачиваться дивиденды. Изменение 
курсовой стоимости акций, составляющее 
второй источник потенциального дохода, 
также в очень большой степени зависит от 
прибыли, так как отражает мнение рынка о 
будущей прибыльности оцениваемого пред-
приятия.

Традиционно инвесторов интересуют вы-
сокорентабельный бизнес, недооцененные 
компании и быстрорастущие предприятия. 

В условиях углубляющегося долгового кри-
зиса недооцененные компании становятся 
предельно интересным вариантом вложения 
средств. Следует понимать, в период локаль-

ных и глобальных кризисов стоимость биз-
неса падает ниже справедливой цены. Такие 
компании проще всего найти при помощи 
мультипликаторов, построенных на основе 
натуральных показателей. 

Быстрорастущие компании логичнее всего 
искать, изучая динамику финансовых муль-
типликаторов. Важно отметить, что анали-
зируя последнюю финансовую отчетность, 
следует прежде всего учитывать пессимисти-
ческие настроения рынка. 

Финансовый призрак, который бродит се-
годня по развитым странам мира – это при-
зрак бизнес-пессимизма.

В этом можно винить глобализацию, бан-
киров и т. д., но все-таки в огромные долги 
правительства высокоразвитых странам мира 
влезли сами. Что их к этому подтолкнуло, по-
чему они дали развиться дисбалансам в фи-
нансах? Что стоит за всей ситуацией в целом 
и что она за собой влечет?

Цельный подход к выходу из текущих про-
блем традиционными способами пока не 
просматривается. Но некая нижнеуровневая 
тенденция на локальных рынках начала вы-
рисовываться: необходимо обратить самое 
пристальное внимание на залоговую оценку 
стоимости бизнеса.
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ния станка Гуттенберга воспринимается как 
следствие оригинальности авторского вклада, 
полезности творческого результата и целесо- 
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образности обеспечения законами государ-
ства благосостояния автора и его семьи. Ста-
тут Королевы Анны 1710 г. стал первым в ми-
ровой практике нормативным актом, который 
предоставил правовую охрану литературным 
произведениям, определил нормативную цену 
интеллектуального труда и сроки его охраны, 
разграничил материальный носитель произве-
дения и права на его использование [1]. 

Авторское право получило всеобщее меж-
дународное признание и широкое распро-
странение. Универсализация юридической 
охраны литературных и художественных 
произведений происходит в конце XIX в. и 
является практическим подтверждением на-
растающей глобализации. Международное 
бюро Бернского союза по охране литератур-
ных, художественных и научных произведе-
ний, образованное в 1887 г. в соответствии с 
Бернской конвенцией [2] заложило основу для 
становления в ХХ в. Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. Источника-
ми международного авторского права также 
являются: Всемирная конвенция об авторском 
праве (Женева, 6 сентября 1952 г.), Междуна-
родная конвенция по охране прав исполни-
телей, изготовителей фонограмм, вещатель-
ных организаций (Римская конвенция) (Рим,  
26 октября 1961 г.), Конвенция об учреждении 
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) (Стокгольм, 14 июля 
1967 г.), Конвенция об охране интересов про-
изводителей фонограмм от незаконного вос-
производства их фонограмм (Женевская фо-
нограммная конвенция) (29 октября 1971 г.).

Представители англо-саксонской правовой 
доктрины Л. Бентли и Б.  Шерман полагают, 
что «в британском юридическом тезаурусе 
термин “копирайт” принят для обозначения 
совокупности норм права интеллектуальной 
собственности, регулирующих отношения, 
которые возникают в связи с созданием и ис-
пользованием различных культурных благ –  
книг, песен, фильмов, компьютерных про-
грамм и т. п.» [4, с. 61].

Культурные блага представляются ком-
плексным объектом социальных отношений, 
которые юридическая практика стремится 
свести к оригинальности творческого резуль-

тата. Вместе с тем общеизвестно, что автор-
ское законодательство не защищает ориги-
нальные идеи и мыслеформы, оно также не 
касается информации самой по себе. Право-
вая охрана предоставляется лишь творче-
скому результату, его формам (образам) и 
стилистике, в которых выражен результат 
творческой деятельности, другим юридиче-
ски значимым элементам произведения [5]. 

В соответствии с п. 1 ст. 1259 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [3] «авторское 
право распространяется на все произведения 
независимо от их достоинств и назначения». 
При этом следует отметить, что и достоинство 
и назначение произведения объективно су-
ществуют и всегда принимаются во внимание 
при определении экономического содержания 
и судьбы результата творческой деятельности. 
Европейские юристы последовательно укло-
няются от оценки художественных решений, 
поскольку она не лежит в плоскости право-
вой науки и неизбежно отличается субъекти-
визмом. В отечественной учебной литературе 
ситуация еще более упрощается и последова-
тельно отмечается, что «авторским правом в 
равной степени охраняются как высокохудо-
жественные произведения, так и те произве-
дения, художественные достоинства которых 
невысоки» [6, с. 265]. Профессор А. П. Серге-
ев отмечает, что «даже если произведение не-
целесообразно использовать ввиду его худо-
жественной слабости, наличия ошибок или в 
связи с его непригодностью по другим моти-
вам, это не означает, что такое произведение 
не должно пользоваться правовой охраной» 
[7, с. 124], и этим закрывается существовавшая 
в советской юридической науке дискуссия об 
общественной полезности произведения [8]. 

Европейская правоприменительная прак-
тика подтверждает, что свобода самовы-
ражения не может служить обоснованием 
пропаганды экстремизма, равно как художе-
ственное достоинство произведения нельзя 
использовать в обосновании злоупотребле-
ния свободой творчества, причинения вреда 
охраняемым законом интересов [9; 10].

Исследования европейских юристов де-
монстрируют неоднозначность художествен-
ного достоинства произведения как юриди-



Финансовая и денежно-кредитная сферы Финансовая и денежно-кредитная сферы

89Петербургский Экономический журнал  •  № 3  •  2014

чески значимой характеристики результатов 
творческой деятельности [11; 12]. Право Ев-
ропейского Союза в процессе гармонизации 
национального законодательства определило 
оригинальность в качестве единственного 
критерия правовой охраны произведений. 
При этом правоприменительная практика 
государств отличается как в вопросе оценки 
степени оригинальности произведений, так и 
в вопросе эстетических суждений судебных о 
качестве результата интеллектуального тру-
да. С развитием информационных техноло-
гий свою актуальность сохраняет суждение 
немецкого юриста о том, что «судья, который 
слеп в отношении литературных и художе-
ственных достоинств, будет плохим судьей 
для споров об авторских правах» [13, с. 133]. 
Более того, новые технические возможности 
порождают условия для развития интеллек-
туальной индустрии в направлении придания 
результатам творчества товарной стоимости.

Содержание исключительных интеллекту-
альных прав на произведение трансформиру-
ется в ходе технического прогресса и обеспе-
чивает актуальные потребности институтов 
гражданского общества, защищает нацио-
нальные экономические и политические ин-
тересы государства. Американские ученые 
отмечают, что достижение целей защиты ав-
торских прав обеспечивается сочетанием ис-
ключительной правовой охраны произведе-
ний с правовыми гарантиями их свободного 
использования. Такое сочетание направлено 
на реализацию конституционного «права на 
развитие» и отвечает социальным интересам 
творческого роста, креативности. Свободное 
использование произведения является след-
ствием общей социальной практики и широ-
ко распространено в рамках нерыночных от-
ношений [14, с. 178].

Профессор Чикагского университета, исто-
рик Адриан Джонс в своей монографии «Пи-
ратство: войны за интеллектуальную собствен-
ность от Гуттенберга до Гейтса» демонстрирует 
тернистый путь становления системы граж-
данско-правового оборота интеллектуальных 
прав в странах англо-американской правовой 
семьи [15]. Корреляции между традиционным 
морским разбоем и публичной политикой 

«интеллектуального грабежа» производителей 
мультимедиаконтента рисуют тревожную кар-
тину в целом ряде регионов мира. 

Актуален и вопрос о том, кто и кого грабит 
в сложившихся условиях: чем сильнее право-
обладатели страдают от производителей кон-
трафакта, тем больше платят пользователи 
за то, что можно получить и бесплатно. В ра-
боте Даррена Тодда «Цифровое пиратство. 
Как пиратство меняет бизнес, сообщество и 
культуру» [16] нарушение лицензионных со-
глашений пользователями приобретает черты 
индустрии, уничтожающей творческое начало 
и подрывающей информационную экономику. 
С другой стороны, эпоха интеллектуальной 
собственности в ее классическом виде пере-
живает свой закат и осколки интеллектуаль-
ных прав причиняют страдания самым мало-
обеспеченным слоям современного общества, 
принося сверхприбыли транснациональным 
корпорациям, чьи продукты становятся все 
дороже. Профессор Йельского университета 
Джеймс Бойл в своей работе «Общественное 
достояние» последовательно доказывает не-
обходимость реформ архаичных конструкций 
присвоения интеллектуальных прав в направ-
лении расширения сферы свободного исполь-
зования произведений [17]. 

В 2013 г. вышла монография Виктора Май-
ер-Шенбергера и Кеннета Кукьера «Большие 
данные. Революция, которая изменит то, как 
мы живем, работаем и мыслим» [18], ставшая 
удивительным примером того, как юрист, про-
фессор интернет-управления и регулирования 
Оксфордского университета Виктор Майер-
Шенбергер занялся информатикой. Написан-
ная им в 2009 г. статья «Виртуальный Гейзен-
берг: границы регулируемости виртуального 
мира» [19] обратила внимание на проблемы 
правового регулирования торговли виртуаль-
ными товарами.

Количественный бум на рынке мультиме-
диа – это очень простой ответ на вопрос о 
причинах новых форм существования права. 
В 2010 г. в Ельском университете профессор 
права Грег Ластовка выпустил монографию 
«Виртуальная юстиция. Новые законы сете-
вых миров» [20]. Здесь истории о виртуальной 
продукции и сравнение законов государства 
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с правилами компьютерных игр выглядят, 
мягко говоря, странно, и все это можно даже 
не замечать, если бы не вывод об отмирании 
традиционного копирайта в виртуальной 
среде. Виртуальная продукция может стать 
объектом общественных отношений только 
при условии ее функциональности, востре-
бованности и существенной заинтересован-
ности бизнеса в произведении. 

Мультимедийная культура существует в 
информационном пространстве, сотканном 
из множества самостоятельных произведе-
ний литературы, науки и искусства, взаимо-
увязанных комплексом технических решений 
в современную социально-экономическую 
сферу жизни постиндустриального обще-
ства. Развитие культуры ХХI в. требует гаран-
тий целостности и самобытности медийных 
структур, образующих современную конку-
рентную национальную экономику Интерне-
та, театра, кино и телевидения, других средств 
массовой коммуникации.

Придание результатам творческой деятель-
ности экономической стоимости вопреки за-
конам неисчерпаемости [21, с. 144] информа-
ции – весомый вклад юридической науки в 
структуру современного производства нема-
териальных активов. Авторское право, меня-
ясь вместе с реалиями современного творче-
ства, регулирует общественные отношения в 
сфере создания и использования произведе-
ний таким образом, что в результате творче-
ского производящего акта возникает больше 
исключительных субъективных имуществен-
ных прав. Последовательная политика законо-
дателя такова, что увеличивается срок право-
вой охраны произведений, множатся способы 
возможного использования результатов ин-
теллектуального труда, возрастает средняя 
стоимость произведений определенного рода. 
Нормы авторского права обслуживают эконо-
мические интересы авторов и всей мультиме-
диа индустрии, способствуя увеличению цены 
интеллектуальных прав, повышая экономиче-
скую эффективность творчества.

Мультимедийность требует особого право-
вого подхода к творчеству. Создание нового 
художественного решения все в большей сте-
пени зависит от организованных усилий со-

авторов. Еще недавно наиболее распростра-
ненным видом авторского договора являлся 
издательский договор, по которому осущест-
влялось издание и переиздание любых произ-
ведений, которые могут быть зафиксированы 
на бумаге, [7, с. 274], а теперь все больше про-
изведений размещено в Интернете, и все чаще 
заказчики стремятся участвовать в творче-
ском процессе, переработать произведение, 
включить его в состав сложного произведе-
ния, интегрировать в сетевой ресурс. 

Развитие рынка медиа влечет за собой ин-
вестиции в нематериальные активы, востре-
бованные бизнесом и интересные потребите-
лям; причем инвестор хочет непосредственно 
влиять на творческий результат и определять 
его итоговый вид. Сказанное выше касает-
ся, прежде всего, аудиовизуальных произ-
ведений и театральных постановок, произ-
ведений которые требуют существенных 
материальных затрат на стадии производства 
и создание которых по инициативе автора за-
труднительно как организационно, так и фи-
нансово. Заинтересованность бизнеса в про-
изведениях узкого специального назначения 
влечет расширение сферы применения дого-
вора авторского заказа, и, в частности, увели-
чивается число и разнообразие договоров на 
создание рекламных произведений. Конку-
ренция, помимо рекламы, требует развития 
рынка произведений промышленного дизай-
на, где заказчик также желает иметь возмож-
ность определять конечный вид результата 
творчества.

Правовое регулирование творческого про-
цесса представляется задачей эстетико-фило-
софской, в большей степени, чем экономиче-
ской, хотя отрицать влияние экономических 
факторов на художественное достоинство 
произведений определенно неверно. Аме-
риканский философ и правовед Фредерик 
Шауэр, отмечая ограниченный объем пра-
воприменительной практики по делам, где 
предметом спора является художественное 
достоинство произведения, в юридическом 
контексте характеризует достоинство через 
два формальных критерия «заинтересован-
ность существенной аудитории» и «наличие 
образов» [22, с. 142]. Отдельное внимание в 
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научной литературе обращается на то, что 
неверно отождествлять оценку эстетических 
достоинств произведения и эстетических 
вкусов [23]. 

Авторский договор заказа определяет тех-
нические параметры будущего произведе-
ния, характеризует жанр, назначение, объем 
и другие особенности творческого замысла, 
устанавливает сроки и форму представле-
ния работы заказчику, порядок устранения 
замечаний. Автор имеет право на получение 
аванса и несет ответственность за нарушения 
принятых на себя обязанностей в объеме ре-
ального ущерба, причиненного ненадлежа-
щим исполнением авторского договора зака-
за [7, с. 268].

В соответствии со п. 1 ст. 1288 Гражданского 
кодекса Российской Федерации по договору 
авторского заказа одна сторона (автор) обя-
зуется по заказу другой стороны (заказчика) 
создать обусловленное договором произведе-
ние науки, литературы или искусства на мате-
риальном носителе или в иной форме. Мате-
риальный носитель произведения передается 
заказчику в собственность, если соглашением 
сторон не предусмотрена его передача заказ-
чику во временное пользование. Договор ав-
торского заказа является возмездным, если 
соглашением сторон не предусмотрено иное. 
Существенными условиями договора автор-
ского заказа являются предмет, срок и цена.

Договором авторского заказа может быть 
предусмотрено отчуждение заказчику ис-
ключительного права на произведение, ко-
торое должно быть создано автором, или 
предоставление заказчику права использо-
вания этого произведения в установленных 
договором пределах. В случае, когда договор 
авторского заказа предусматривает отчуж-
дение заказчику исключительного права на 
произведение, которое должно быть создано 
автором, к такому договору соответствен-
но применяются правила о договоре об от-
чуждении исключительного права, если из 
существа договора не вытекает иное. Если 
договор авторского заказа заключен с усло-
вием о предоставлении заказчику права ис-
пользования произведения в установленных 
договором пределах, к такому договору со-

ответственно применяются положения о ли-
цензионном договоре.

Основная доктринальная сложность со-
стоит в том, что предметом авторского дого-
вора заказа является произведение, которое 
еще только необходимо создать, то есть на 
момент заключения договора произведения 
нет, и о качестве создаваемого произведения 
можно говорить лишь с известной долей ве-
роятности. Профессор В. А. Дозорцев пола-
гал, что договоры на создание произведений 
(так называемые договоры заказа) можно ус-
ловно отнести к числу авторских: при их за-
ключении еще нет самого объекта авторского 
права – произведения, нет поэтому и облада-
теля авторских прав и самого субъективного 
авторского права в целом. Такие договоры 
являются договорами подрядного типа, спец-
ифика которых заключается в творческом 
характере выполняемой по договору работы 
[24, с. 40–42]. 

С другой стороны, профессор А. Е. Суха-
нов утверждает, что договоры заказа в «чи-
стом виде» практически не встречаются. Они 
предусматривают также и последующее ис-
пользование произведения, поэтому такие 
соглашения о создании и последующем ис-
пользовании произведения следует относить 
к числу авторских [25, с. 257]. Спор не носил 
принципиальный характер, но из него явству-
ет, что предмет авторского договора заказа 
является чрезвычайно необычным правовым 
институтом. Являясь существенным услови-
ем договора авторского заказа и будучи непо-
средственно связанным со вторым существен-
ным условием – ценой и, очевидно, влияющим 
на срок исполнения, предмет остается аморф-
ным отражением художественного видения 
автором результата будущей работы. Предмет, 
по сути, находится на втором плане, перво-
очередное значение имеет обязанность автора 
исполнить договор авторского заказа лично, 
и именно трудозатраты и популярность (де-
ловая репутация) конкретного автора опреде-
ляют цену договора, а манера его работы срок 
исполнения. Предмет договора авторского 
заказа лежит в субъективной стороне право-
отношения и характеризуется творческим по-
тенциалом автора.
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В соответствии со ст. 1289 Гражданского ко-
декса Российской Федерации срок исполнения 
договора авторского заказа является отдель-
ным и весьма непростым для согласования 
условием. Произведение, создание которого 
предусмотрено договором авторского заказа, 
должно быть передано заказчику в срок, уста-
новленный договором. Договор, который не 
предусматривает и не позволяет определить 
срок его исполнения, не считается заключен-
ным. В случае, когда срок исполнения договора 
авторского заказа наступил, автору при необ-
ходимости и при наличии уважительных при-
чин для завершения создания произведения 
предоставляется дополнительный льготный 
срок продолжительностью в одну четвертую 
часть срока, установленного для исполнения 
договора, если соглашением сторон не предус-
мотрен более длительный льготный срок. По 
истечении льготного срока, предоставленно-
го автору в соответствии с законом, заказчик 
вправе в одностороннем порядке отказаться 
от договора авторского заказа. Заказчик так-
же вправе отказаться от договора авторского 
заказа непосредственно по окончании срока, 
установленного договором для его исполне-
ния, если договор к этому времени не испол-
нен, а из его условий явно вытекает, что при 
нарушении срока исполнения договора заказ-
чик утрачивает интерес к договору [3].

Задание по договору на создание произ-
ведения определяет творческий успех. Лич-

ное участие автора в создании произведения, 
круг лиц, привлекаемых к исполнению произ-
ведения, место и время создания произведе-
ния, согласованная канва, положенная в ос-
нову произведения, особенности стилистики 
исполнения, отраженные в договоре, условия 
работы автора и исполнителей над произве-
дением, личность заказчика, наконец, – это 
тот открытый перечень формальностей, ко-
торые внушают продюсеру и страховщикам 
уверенность в успехе производящего творче-
ского акта, способствуют достижению твор-
ческого результата и оригинальности.

Юридическая методика определения цены 
договора авторского заказа может быть ос-
нована только на выполнении формальных 
условий, обычно свойственных договорам 
такого рода. Художественное достоинство 
произведения литературы, науки и искусства 
весьма сложно формализовать, оно не явля-
ется институтом законодательно установ-
ленным, и в существенной степени характе-
ризуется эстетикой, однако экономическое 
значение художественного достоинства ре-
зультатов интеллектуального труда определя-
ет цену договора на создание произведения. 
Оно предполагается и согласовывается сто-
ронами на стадии заключения договора, когда 
произведение еще не существует. Назначение 
и достоинство произведения являются суще-
ственными условиями для приемки результа-
тов авторского труда заказчиком. 
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В современной научной литературе суще-
ствует целый ряд классификаций рисков, од-
нако единой, общепринятой классификации 
рисков не существует. Достаточно полная 
классификация предпринимательских ри-
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сков, сгруппированных по семи признакам, 
по мнению авторов, представлена в академи-
ческих трудах [1; 2].

Экономисты-практики акцентируют вни-
мание на рисках, которые чаще всего принято 
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делить по принципу источника возникнове-
ния [1]:

•	 систематические риски – риски внеш-
ней среды – связанные с особенностями 
страны бизнеса фирмы (стабильность вла-
сти, темп и волатильность  инфляции, уро-
вень преступности и проч.), рыночной конъ-
юнктурой, курсом валют и др.;

•	 несистематические риски – внутрифир-
менные – связанные с характером управле-
ния компанией, а также с ее инновационной 
деятельностью.

При делении риска по возможным финан-
совым последствиям  риск упущенной выгоды 
представляет собой возможность недополу-
чения дохода в результате неосуществления 
той или иной запланированной деятельно-
сти. А спекулятивный риск – это вероятность 
отклонения запланированных результатов от 
текущих, в условиях неопределенности.

Риски, связанные с деятельностью пред-
приятия кинопоказа, по мнению специали-
стов, целесообразно разделить на два типа: 
чистые и финансовые. 

Чистые риски представляют собой совокуп-
ность рисков, при наступлении которых всегда 
снижается финансовый результат деятельно-
сти предприятия кинопроката. К ним можно 
отнести политические, имущественные, про-
изводственные и коммерческие риски [3].

Политический риск характеризуется умень-
шением прибыли или ростом убытков пред-
приятия в связи с влиянием неблагоприятных 
факторов государственной политики. К таким 
факторам относятся повышение налоговых 
ставок, снижение спроса на услуги кинотеа-
тров из-за изменения конъюнктуры на рынке 
сбыта, снижение государственной поддержки 
развития кинотеатров, отрицательное измене-
ние законодательства в сфере кинематографии. 

К имущественному риску относится риск 
потери имущества предприятия по незави-
сящим от него причинам. Актуальность кон-
троля и снижения данного риска заключается 
в том, что высокую конкурентоспособность 
кинокомплексу обеспечивает оснащенность 
дорогостоящим оборудованием, которое по-
зволяет демонстрировать фильмы в формате 
3D, Dolby Atmos 3D, или IMAX, а также обес- 

печение комфортного просмотра за счет со-
временных удобных кресел, например кресла 
системы D-BOX, и регулирования температу-
ры в зале.

Производственный риск возникает из-за 
производственных факторов, например от-
ключения электроэнергии, что приводит к 
отмене киносеанса, дефектов пленки или 
кинооборудования, низкой квалификации 
персонала, отвечающего за процесс кинопо-
каза.

Коммерческий риск возникает непосред-
ственно в момент реализации услуг, т.  е. в 
процессе кинопроката. Можно выделить ряд 
причин, влияющих на возникновение данно-
го риска:

•	 снижение спроса на предоставляемые 
услуги, появление новых конкурентов на 
рынке сбыта, что приводит к уменьшению 
выручки предприятия; 

•	 рост прокатной платы дистрибьютору; 
•	 увеличение арендных платежей торго-

вому центру, в котором находится кинотеатр.
В отличие от чистых рисков, наступление 

финансовых рисков может сопровождаться 
как положительным, так и отрицательным 
результатом. Финансовые риски можно раз-
делить на две большие группы [3; 4]:

•	 риски, связанные с покупательной спо-
собностью денег, а именно инфляционный, 
валютный и риск ликвидности; 

•	 риски, связанные с вложением капитала. 
Инфляционный риск. Кинотеатры не силь-

но подвержены данному риску, так как их 
деятельность характеризуется относительно 
коротким операционным циклом. К тому же 
кинотеатр может оперативно корректировать 
цену билетов в соответствии с текущей вели-
чиной инфляции.

Валютный риск. Часто предприятия ки-
нопоказа располагаются в торгово-развле-
кательных комплексах, при этом арендная 
плата за используемые площади может быть 
привязана к текущему курсу валюты. К тому 
же некоторое оборудование приобретается 
за рубежом, соответственно расчеты прово-
дятся в иностранной валюте. В данном слу-
чае большую роль играет колебание курсов 
валют, что может привести к увеличению 
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статьи расходов кинокомплекса или к полу-
чению дополнительного дохода. 

Наконец, риск ликвидности сопряжен с 
тем, что организация может потерять способ-
ность вовремя погашать свои обязательства.

Из второй группы финансовых рисков, свя-
занных с вложением капитала предприятий 
кинопроката, выделим риск упущенной вы-
годы и риск прямых финансовых потерь.

Риск упущенной финансовой выгоды – это 
риск косвенного неполучения прибыли в ре-
зультате того, что не было реализовано управ-
ленческое решение или финансовая операция 
в силу субъективных и объективных причин. 
Такими причинами могут быть, например, не-
правильный выбор фильмов для кинопоказа, 
некорректное планирование длительности 
проката картины и распределение сеансов, а 
также отказ от проведения маркетинговых 
мероприятий. 

Риск прямых финансовых потерь – это риск 
наступления отрицательных результатов 
вследствие совершения определенных дей-
ствий. Это прежде всего селективный риск и 
риск банкротства.

Селективный риск может возникнуть при 
неправильном выборе объекта инвестирова-
ния в сравнении с более выгодными вложе-
ниями капитала, ценных бумаг при формиро-
вании инвестиционного портфеля, что может 
привести к финансовым потерям.

Риск банкротства характеризуется веро-
ятностью полной потери киноцентром соб-
ственного капитала и неспособности рассчи-
таться по обязательствам. 

Академический подход также предполага-
ет разделение фактов риска на внешние для 
фирмы источники риска и внутренние.

Представленная классификация дает воз-
можность руководителям компании более 
четко представлять структуру рисков, кото-
рым подвержена деятельность кинокомплек-
са, выявить факторы и причины их возникно-
вения, принять эффективное управленческое 
решение по минимизации негативных по-
следствий в связи с наступлением каждого 
отдельного риска.

Неотъемлемой частью менеджмента пред-
приятия является управление рисками. Для 

организации эффективной деятельности 
мало одного факта выявления возможных ри-
сков, следует разработать комплекс меропри-
ятий для предотвращения возможных рисков 
или снижения неблагоприятных последствий 
в случае его наступления.

Известно, что управление риском состо-
ит из нескольких процессов: планирование 
управления рисками, выявление и класси-
фикация рисков, комплексная оценка, выбор 
метода воздействия, мониторинг достигну-
тых результатов.

Неотъемлемой частью процесса управле-
ния риском являются анализ и прогнозирова-
ние возможных потерь ресурсов, увеличения 
затрат, снижения выручки и прибыли. Это 
сложный комплекс действий, целью кото-
рых является уменьшение или компенсация 
ущерба при наступлении рискового событий. 

Группа показателей оценки риска включает 
финансовые показатели, которые отражают 
наличие, размещение и использование фи-
нансовых ресурсов и тем самым дают воз-
можность оценить риск деятельности ком-
пании при наступлении неблагоприятных 
событий. Главным источником информации 
при оценке риска является бухгалтерская от-
четность компании: бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах.

Методики оценки риска хорошо известны, 
более существенная задача – выбор наибо-
лее приемлемой из них, а также применение 
на практике того или иного расчетного ал-
горитма.

Одним из самых распространенных при-
емов является оценка риска по абсолютным и 
относительным показателям, которая позво-
ляет объективно оценить финансовое состо-
яние предприятия и выработать стратегию 
управления рисками предприятия. Согласно 
этой методике анализируется ликвидность 
баланса, то есть сравниваются активы, сгруп-
пированные по степени их ликвидности (по 
времени превращения в денежные средства), 
с обязательствами по пассиву, сгруппирован-
ными по срокам погашения [5; 6]. 

Расчет и анализ коэффициентов ликвид-
ности позволяет выявить степень обеспечен-
ности текущих обязательств ликвидными 
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средствами. Главная цель анализа движения 
денежных потоков – оценить способность 
предприятия генерировать денежные средства 
в размере и в сроки, необходимые для осущест-
вления планируемых расходов и платежей.

Оценка рисков финансовой устойчивости 
с помощью относительных показателей осу-
ществляется посредством анализа отклонений 
от рекомендуемых значений. Минимально до-
пустимый набор показателей: коэффициент 
автономии, коэффициент соотношения за-
емных и собственных средств, коэффициент 
обеспеченности собственными средствами и 
коэффициент финансовой устойчивости.

Сущность методики комплексной (балль-
ной) оценки финансового состояния ком-
пании заключается в ее классификации по 
уровню финансового риска, то есть любая 
организация может быть отнесена к опреде-
ленному классу (всего их 5), в зависимости 
от набранного количества баллов, исходя из 
фактических значений ее финансовых коэф-
фициентов. Достоинство такого подхода, по 
мнению авторов, состоит в четком определе-
нии условий снижения каждого критерия.

Как уже упоминалось ранее, в процессе 
анализа важно не только дифференцировать 
риски, определить вероятность их наступле-
ния, но и количественно и качественно оце-
нить их влияние. Анализ может проводиться 
в двух противоположных направлениях – от 
оценки к выявлению и наоборот. В первом 
случае анализ проводится на основе имею-
щихся убытков для выявления причин их 
возникновения. Во втором варианте на осно-
ве выявленных рисков прогнозируются по-
следствия их наступления.

Таким образом, методический инстру-
ментарий оценки уровня финансового ри-
ска является достаточно обширным, так как 
включает в себя разнообразные экономи-
ко-статистические, экспертные, аналоговые 
методы оценки. Выбор конкретных методов 
оценки определяется наличием необходимой 
информационной базы, уровнем квалифи-
кации менеджеров, а также возможностями 
руководства компании, в части программно-
го обеспечения и использования перспектив-
ных разработок в сфере IT-технологий. 

Многие предприятия социально-культур-
ной сферы в том или ином формате исполь-
зуют в системе управления информационные 
системы различных уровней интеграции: от 
локальных – (1С Предприятие 7.7 (1С), Парус 
7.11, Галактика Старт) до крупных интегри-
рованных систем – (Галактика Business Suite, 
Флагман (ИНФОСОФТ), Эталон (Цефей)). 
Сегодня это не «мода» на процесс исполь-
зования корпоративных информационных 
систем (КИС), а именно необходимость, по-
скольку наличие именно этого элемента, в 
частности, формирует определенные конку-
рентные преимущества.

Используемые сегодня предприятиями со-
циально-культурной сферы программные 
комплексы будут продолжать наращивать 
свою функциональность, а возможно, и изме-
нять внутреннюю структуру. Интегрирование 
корпоративных информационных систем в су-
ществующую систему управления компанией 
– процесс сложный, неоднозначный, требую-
щий и денежных затрат, и затрат времени.

Экономико-статистические методы состав-
ляют основу проведения оценки уровня фи-
нансового риска. В практике использования 
этого алгоритма размер возможных финансо-
вых потерь выражается обычно абсолютной 
суммой, а вероятность возникновения фи-
нансового риска – одним из коэффициентов 
измерения этой вероятности (коэффициен-
том вариации, бета-коэффициентом и др.). 
Уровень финансового риска при его расчете 
по данному алгоритму будет выражен абсо-
лютным показателем, что существенно сни-
жает базу его сравнения при рассмотрении 
альтернативных вариантов.

Экспертные методы оценки уровня финан-
сового риска применяются в том случае, если 
на предприятии отсутствуют необходимые 
информационные данные для осуществления 
расчетов экономико-статистическими мето-
дами. Эти риски базируются на опросе квали-
фицированных специалистов с последующей 
математической обработкой результатов это-
го опроса.

Аналоговые методы оценки уровня финан-
сового риска позволяют определить уровень 
рисков по отдельным, наиболее массовым 
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финансовым операциям предприятия. При 
этом для сравнения может быть использован 
как собственный, так и внешний опыт осу-
ществления таких финансовых операций.

Учет риска реализации проекта обычно 
осуществляется путем увеличения ставки 
(номы) дисконтирования на величину риско-
вой поправки.

На практике часто используют следующие 
методики определения ставки дисконтирова-
ния: метод кумулятивного построения и мо-
дель средневзвешенной стоимости капитала. 
При этом рациональная область использова-
ния метода кумулятивного построения – для 
денежного потока собственного капитала, 
модель средневзвешенной стоимости капита-
ла – для денежного потока всего инвестиро-
ванного капитала.

Метод кумулятивного построения основан 
на суммировании безрисковой ставки дохода 
и надбавок за риск инвестирования в интере-
сующий бизнес. Метод наилучшим образом 
учитывает все виды рисков инвестиционных 
вложений, связанных как с факторами обще-
го для отрасли и экономики характера, так и 
со спецификой оцениваемого предприятия.

Метод кумулятивного построения дает до-
статочно хорошие результаты в условиях раз-
витого рынка, для которого характерна осве-
домленность экспертов о рынке.

Под средневзвешенной стоимостью капита-
ла понимаются расходы, связанные с привле-
чением собственного и заемного капиталов. 
Средневзвешенная стоимость капитала будет 
зависеть как от расходов на единицу привле-
ченных собственных и заемных средств, так 
и от долей этих средств в капитале компании. 

Расчет ставки дисконтирования с помо-
щью модели оценки капитальных активов 
учитывает несколько другие, чем в кумуля-
тивном методе, виды рисков. Данный метод 
предполагает деление всех рисков проекта на 
риск непредвиденного прекращения проекта 
и вариационный риск – риск изменчивости 
доходности проекта (в свою очередь вариа-
ционный риск делится на: систематический –  
риск изменения цен на ресурсы и т. д.; и не-
систематический риск – риск изменения до-
ходности самого проекта).

Другой подход, называемый β-методом, 
учитывает, по большому счету лишь вариа-
ционный систематический риск, а учет, на-
пример, несистематического риска не может 
быть точно подтвержден.

При этом подразумевается, что β – отно-
сительная мера рисков конкретного оцени-
ваемого проекта по сравнению со средне-
рыночным риском, т.  е. инвестированием в 
среднерисковый бизнес (или же риском вло-
жения в среднерыночный пакет акций).

Среднерыночная доходность может опре-
деляться как изменение композитных фондо-
вых индексов, включающих, обычно, наибо-
лее ликвидные акции крупнейших эмитентов, 
относящихся к основным секторам экономи-
ки (в частности, для России рассчитывается 
через изменения индекса Московской меж-
банковской валютной биржи – ММВБ).

Бетта-коэффициент обычно колеблется в 
диапазоне 0≤β≤2, но может быть и отрица-
тельным (получается, что компания имеет 
противоположную рынку тенденцию роста, 
т. е. когда весь рынок «растет» компания «па-
дает»), а также может иметь значение гораздо 
больше 2. 

В качестве безрисковой ставки можно ис-
пользовать доходность государственных об-
лигаций, полученную с помощью индикатора 
государственных облигаций России. Также 
в качестве безрисковой ставки используется 
индикатор доходности государственных об-
лигаций России ММВБ, а именно, индекс RG-
BEY – эффективная доходность к погашению 
государственных облигаций.

Ставка дисконтирования согласно модели 
CAPM (Capital Asset Pricing Model) должна 
включать, во-первых, доходность от вложе-
ния средств в безрисковые активы (данный 
вид вложения доступен любому инвестору и, 
соответственно, минимально приемлемая до-
ходность для инвестора должна компенсиро-
вать эту упускаемую выгоду) – безрисковую 
ставку, во-вторых, «премию за рыночный 
риск.

Коэффициенты β (отраслевые или по от-
дельным открытым акционерным компаниям) 
рассчитываются специальными службами и 
доступны в свободном доступе в сети Интер-
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нет. Обычно в расчетах используется средне-
отраслевой коэффициент β, рассчитанный 
более чем по 20 компаниям отрасли, соответ-
ствующей специфике реализуемого проекта 
(из классификации отраслей SIC, ISIC). 

Метод кумулятивного построения ставки 
дисконта и β-метод на основе CAPM-модели 
являются самыми популярными методами 
выставления ставки дисконтирования, учи-
тывающими в расчетах риски проекта. 

Достоинством метода выставления став-
ки дисконтирования с учетом CAPM-модели 
принято считать общую его объективность и 
логичность и, несмотря на необходимость по-
иска информации, данных и самостоятельно-
го расчета некоторых показателей, его прак-
тическую применимость.  

Управление риском предполагает принятие 
ряда решений относительного того, как стоит 
распоряжаться теми или иными ресурсами.

Одним из решений может быть так назы-
ваемое «принятие риска», но такое решение 
имеет смысл только лишь при некоторых 
условиях, главным из которых является не 
только вероятность возникновения убыт-
ков, но и получение дополнительного дохо-
да. Только в этом случае риск будет оправ-
дан. Основополагающим моментом в данной 
ситуации является принцип, согласно кото-
рому уровень доходности от принятия риска 
должен превышать уровень самого риска, та-
ким образом выбираются оптимальные для 
фирмы виды рисков. Нецелесообразно так-
же полностью отказываться от «принятия 
риска», но в то же время необходимо адек-
ватно оценивать возможности компании. А 
именно, принять решение о инвестирова-
нии в проект или в инновационную деятель-
ность целесообразно только в том случае, 
если приведенная на определенный момент 
времени ожидаемая доходность выше, чем 
стоимость инвестируемого капитала плюс 
рисковая премия, с поправкой на инфляци-
онные ожидания. 

Также метод принятия риска возможен, если 
нецелесообразно, например, передавать этот 
риск третьим лицам или проводить профилак-
тику риска. В этом же случае возможен также 
другой прием: создание резервов. То есть фир-

мой создаются несколько резервных фондов на 
случай наступления неблагоприятных исходов, 
непредвиденных расходов. Для некоторых ви-
дов деятельности создание резервного фонда с 
целью защиты от риска является обязательной 
правовой нормой. Финансирование таких фон-
дов осуществляется из прибыли фирмы. 

Следует отметить также, что существуют 
специальные фонды, направленные на ней-
трализацию убытков, вызванных конкретны-
ми типами рисков. Обычно резервные фонды 
подразумевают накопление финансовых ре-
сурсов, но возможно также создание резерв-
ных фондов материальных ресурсов.

Иной метод управления риском подразуме-
вает передачу риска третьему лицу, возмож-
ны несколько вариантов, один из них страхо-
вание риска. Фирма передает за определенное 
вознаграждение третьему лицу (чаще всего 
страховой компании) свой риск. Данный ме-
тод содержит в себе два сложных момента: 
первый – не все риски можно застраховать, 
второй – страхование рисков может быть 
крайне затратно, учитывая тот факт, что это 
риск связан с неопределенностью, а выплата 
наступит только в случае наступления ущер-
ба (неблагоприятного исхода).

Также в рамках передачи риска третьим ли-
цам рассматриваются такие виды, как пору-
чительство и передача рисков поставщикам. 
В целом ряде случаев передача риска осу-
ществляется, когда лицо, которому передают 
риски, обладает гораздо более широкими или 
же специальными средствами нейтрализации 
риска, и в целом более рискоустойчиво.

Уклонение от риска или принятие решений 
с минимальным уровнем риска. При таком 
подходе лицо, осуществляющее управление 
всячески избегает принятия рисковых ре-
шений или же принимает решения, подраз-
умевающие лишь малый риск. Достаточно 
тяжело постоянно уклоняться от рисковых 
решений, иногда просто не будет альтернатив 
рисковому решению, к тому же с точки зре-
ния получения дополнительного дохода фир-
ма лишится возможности получать какие-то 
дополнительные блага или конкурентные 
преимущества, что серьезно заденет ее кон-
курентный уровень. 
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Избежание риска подразумевает отказ от 
проведение финансовых операций с высо-
ким уровнем риска, отказ или снижение ис-
пользования венчурного финансирования, 
особую осторожность в выборе партнеров 
и т. д. Результатом всех этих мер будет сни-
жение или полное устранение соответству-
ющих рисков, но в то же время фирма от-
казывается от получения дополнительного 
дохода.

Разумным методом снижения уровня риска 
для компании будет диверсификация. Здесь 
идет речь как о диверсификации деятельно-
сти фирмы, так и о диверсификации рисков 
в портфеле инвестиций. Стоит отметить так-

же, что упреждение рисков является методом 
управления рисками. 

В заключение хотелось бы вернуться к ме-
тодам оценки финансового состояния пред-
приятия и напомнить о незаслуженно сегод-
ня забытой, но активно применяемой в конце 
90-х прошлого столетия методике. Кстати, 
именно этот подход использовался и исполь-
зуется сегодня во многих европейских стра-
нах в силу своей простоты и логичности. Речь 
идет о так называемой модели устойчивого 
роста – взаимосвязанной системе финансо-
вых показателей, позволяющих в итоге рас-
считать обобщающий показатель – коэффи-
циент устойчивого роста SG.
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Центральной теоретической проблемой мо-
делирования экономических отношений, в осо-
бенности отношений обмена, на отраслевом (ме-
жотраслевом) рынке является несовершенство 
методологии определения оптимального состо-
яния экономической системы компании при ус-
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ловии согласования экономических интересов 
субъектов ее функционирования на рынке. Ре-
шение этой актуальной задачи невозможно без 
применения новых научных подходов:

•	 к использованию метода фрактально-
го числа как коэффициента подобия (приве-
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дения) импульсов частного и коллективного 
интересов субъектов рынка, представлен-
ных показателями эффективности их реали-
зации; 

•	 к учету фактора числа оборотов (дело-
вых циклов) в моделировании обменных про-
цессов;

•	 к использованию волновой формы 
функций спроса и предложения как необхо-
димого условия оценки рисков недостижения 
состояния идеального равновесия при согла-
сованности экономических интересов субъ-
ектов рынка;

•	 к применению критерия минимизации 
рисков сохранения  и развития экономической 
системы компании на отраслевом рынке.

Таким подходом, по обоснованному убеж-
дению автора, является феноменологический 
подход. Все чаще для изучения социально-
экономических явлений используются прин-
ципы и методы естественных наук, в особен-
ности физики, которая накопила наибольший 
опыт моделирования природных систем. 
Именно феноменологический подход со свой-
ственным ему междисциплинарным взглядом 
на явления и процессы, стимулирует ученых-
экономистов к постановке и решению новых 
социально-экономических задач, которые ра-
нее  считались «белыми пятнами» в знаниях о 
природе экономических явлений. Еще 15 лет 
тому назад определение «экономическая фи-
зика» считалось экзотикой. В настоящее вре-
мя «эконофизика» официально оформлена 
(объявлена в 1998 году) как научная и учеб-
ная дисциплина этого междисциплинарного 
направления. 

В настоящей статье автор применяет эле-
менты методологии физики для анализа 
экономической системы и решения проблем 
оценки ее состояния и развития.

Принцип фрактальности в моделирова-
нии отношений обмена

В прошлом номере журнала автор пред-
ставил результаты разработки  объемной, 
двухкритериальной модели отношений об-
мена субъектов рынка при условии согласо-
вания частных и коллективного (социаль-
но-институционального) экономических 
интересов:
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где ( ( , ), ( , ))S
ч s s d dI P q R P q R   – целевая 

функция импульса реализации частных 
экономических интересов субъектов дея-
тельности компании на рынке, заданная в 
двухмерном пространстве показателем эф-
фективности в виде отношения площадей 
фигур S, определяемых функциями цены 
предложения ( , )s sP q R  и спроса ( , )d dP q R ;  

( ( , ), ( , , ))V
к s s мd s dI P q R P q R R   – целевая 

функция импульса реализации коллектив-
ного экономического интереса компании 
(подсистемы отраслевого рынка), заданная 
в трехмерном пространстве показателем эф-
фективности в виде отношения объемов тел 
V, определяемых функциями рыночной цены 
предложения и «эквивалентной» цены спро-
са ( , , )мd s d чP q R R  ; q – объем предложения 
или спроса; Rs=1-ps и Rd=1-pd – риски в 
сфере рыночного предложения и спроса; ps и 
pd (≤1) – коэффициенты, характеризующие 
вероятность установления оптимального 
рыночного обмена (в состоянии идеального 
равновесия – при согласовании частного и 
коллективного экономических интересов 
субъектов рынка ps=pd=peч-к=1).

Численный эксперимент с применением 
предложенной модели показал наличие двух 
крайних оптимальных состояний экономи-
ческой системы, которым соответствует два 
крайних состояния рыночного равновесия:

1) при согласовании частных интересов 
субъектов рынка;

2) при согласовании коллективного инте-
реса экономической системы в целом.

Выбор оптимального состояния экономи-
ческой системы при условии согласования 
экономических интересов субъектов рын-

,

(1)

;
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ка и их способности договариваться на всех 
уровнях управления компанией, должен осу-
ществляться между этими точками равнове-
сия. Эти крайние состояния экономической 
системы можно интерпретировать как состо-
яния, соответствующие оптимальному пове-
дению абсолютного индивидуализма (с мак-
симальной личной выгодой для субъектов 
системы при игнорировании коллективного 
интереса) и абсолютного коллективизма (с 
максимальной реализацией интересов систе-
мы при игнорировании личных интересов ее 
субъектов). Конечно, предельные состояния 
индивидуализма и коллективизма в экономи-
ческих отношениях являются утопическими, 
и такие утопические теории всем известны. 
Но в истории мы можем найти примеры, при-
ближающиеся к таким крайним проявлени-
ям, а именно:

•	 индивидуализм как либеральный капи-
тализм с максимально ограниченной ролью 
государства в регулировании рынка, то есть 
так называемый «дикий капитализм»:

•	 коллективизм как «государственный» 
социализм на основе общественной соб-
ственности при отсутствии частной соб-
ственности и свободы рыночных отношений 
с максимально централизованной управляю-
щей ролью государства.

В обоих случаях неспособность субъектов 
рынка договариваться на своем уровне при-
водит к тому, что субъекты, принимающие 
решения и стремящиеся избежать рисков, 
ждут какого-то решения «сверху» – от лица, 
представляющего интересы системы в целом 
и диктующего всем подсистемам правила 
игры, что приводит экономическую систему к 
централизованному управлению с диктатор-
ским режимом. Примеры таких систем также 
хорошо известны. 

Современные макро- и микроэкономиче-
ские институциональные исследования [1; 2; 
3] подтверждают наличие и влияние особого 
коллективного (общественного) интереса на 
поведение субъектов рынка, основанного на 
ценностнополагаемых принципах справедли-
вых экономических отношений. Их авторы 
признают, что коллективный интерес невоз-
можно привести к частным интересам эконо-

мических субъектов. В этой связи новую ин-
ституциональную интерпретацию получают 
роли, отведенные государству и собственни-
кам компаний в экономике. Они не должны 
вмешиваться в экономическую жизнь обще-
ства или компании, а должны действовать в 
качестве внешней стороны экономической 
системы и равноправного рыночного игрока, 
желая реализовать особый коллективный ин-
терес как стремление создать благоприятные 
условия для реализации справедливых эконо-
мических отношений, выгодных с точки зре-
ния как частных, так и коллективного интере-
сов субъектов рынка. Чтобы формализовать 
этот принципиально новый подход к модели 
отношений обмена, необходимо найти метод 
приведения оценки частного и коллективно-
го интересов в сопоставимый вид, что до сих 
пор считалось невозможным. Из решения 
этой методологической задачи вытекает но-
вый, более системный взгляд на формирова-
ние рыночного равновесия. 

Геометрическая интерпретация системы 
уравнений (1) целевых функций импульсов 
частных и коллективного экономических ин-
тересов с исходными линейными функциями 
цены спроса, предложения и функцией экви-
валентной цены спроса также показала, что 
эти импульсы несопоставимы, так как имеют 
разные мерности. Импульс частных интере-
сов имеет решение на плоскости (в двухмер-
ном пространстве), а импульс коллективного 
интереса – в объеме (в трехмерном простран-
стве). Несопоставимость мерности модели 
частных и коллективного интересов (1) мож-
но устранить через применение принципа 
фрактальности.

Оптимальное состояние экономической 
системы, проявляющееся в интервале 
объемов  qeч≤qx≤qeк  (между двумя состо-
яниями равновесия в системе частных и 
коллективного экономических интересов), 
моделируется в форме неправильного (фрак-
тального) составного объема геометрических 
тел, образованного объемными функциями 
рыночных и эквивалентных цен спроса и 
предложения, с дробной фрактальной раз-
мерностью (величиной степени при радиусе 
тела) от 1 до 2 и от 2 до 3.
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 То есть импульсы экономических интере-
сов, представленные показателями эффек-
тивности их реализации, имеющие разные 
мерности, могут сравниваться при условии 
приведения их геометрических отображений 
в сопоставимую геометрическую форму (со-
поставимую фрактальность) через коэффи-
циент подобия (различия) их мерностей в 

виде фрактального числа 
1m
D

= , а именно

,( ( , ), ( , ))S
ч s s мd s dI P q R P q R R   =

= 
1

[ ( ( , ), ( , , ))]V D
к s s мd s dI P q R P q R R  .     

В равенстве (2) в отличие от модели (1) выра-
жение импульса реализации частных экономи-
ческих интересов взято в виде отношения цены 
предложения к эквивалентной цене спроса. Та-
кой прием позволяет соблюсти сопоставимость 
импульсов частных интересов, отображенных 
в двухмерном пространстве, и затем осуще-
ствить приведение к импульсу коллективного 
интереса, заданному в трехмерном простран-
стве, через определение фрактального числа.

Покажем эти преобразования на тестовом 
примере:
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ч s s мd s dI P q R P q R R   =

= ( )
1
2[ ( , ), ( , ) ]S

ч s s d dI P q R P q R  ;            (3)
а также: 

  (4)
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1
3[ ( ( , , ), ( , , ))]S
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д) ( ( , , ), ( , , ))S
ч мs s d мd s dI P q R R P q R R   =

= 3[ ( ( , )), ( , , ))]S
ч s s мd s dI P q R P q R R  .       (6)

Из равенства (2) с учетом сопоставимости 
импульсов частных интересов (3) определя-
ется функция фрактального числа 1/D:

       (7)

Применение фрактального числа и выше-
указанных соотношений импульсов частных 
экономических интересов субъектов рынка 
позволяет определить значение импульса ре-
ализации коллективного интереса, приведен-
ного к импульсу частных интересов:
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а также:
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по принципу фрактальности модель (1) при-
мет следующий вид:

а) приведение системы коллективного ин-
тереса к системе частных интересов:

где                             1 .
2 2

D
m
=                             (11)

б) приведение системы частных интересов 
к системе коллективного интереса:

где                                22 .m
D

=
                         

 (12)      

Обладая вышеизложенным аппаратом мо-
делирования обменных процессов (1)–(12), 
можно приводить в сопоставимый вид не 
только импульсы реализации интересов, но и 
производить на этой основе приведение цен, 
выраженных в системе частных интересов, 
к ценам, выраженным в системе коллектив-
ного интереса. При этом следует понимать, 
что ценовое приведение по экономическим 
интересам может быть только условным и 
относительным к выбранной базе цены, а 
не абсолютным. Абсолютного выражения 
цены, отражающей коллективный экономи-
ческий интерес, практически не существует, 
это теоретическая абстракция. Реализация 
коллективного интереса субъектов рынка, 
находящихся в отношениях обмена, оцени-
вается через его импульс. Он характеризует 
оптимальность (эффективность) обмена, ко-
торая обеспечивается благоприятными ин-
ституциональными условиями и отражает 
степень реализации коллективного интереса. 

Предельное множество значений импульса 
коллективного интереса характеризуется его 
фракталом (фрактальным числом). Поэтому 
в целях анализа состояния экономической 
системы компании на рынке и степени опти-
мальности рыночного обмена с применением 
модели (7), можно ввести понятие условной и 
относительной цены товара в системе коллек-
тивного интереса, которая должна отражать 
величину цены обмена с позиции частного 
экономического интереса, приведенного к 
коллективному интересу. За базу сравнения 
примем функцию рыночной цены предложе-
ния, которая сохраняется неизменной как в 
системе частных, так и в системе коллектив-
ного интересов: ( ) ( ), ,s s s sч ч к

P q R P q R
−

=  .                                
Тогда, используя предложенный метод, 

получим выражение приведенных условных 
рыночных и эквивалентных цен спроса и 
предложения в системе частных экономиче-
ских интересов, выраженных в системе кол-
лективного интереса:

а) ( ) ( ), ,s s s sч ч к
P q R P q R

−
=  ,

 

 (14)

    (15)

На основе функций приведенных цен (13)–
(15) можно представить привычную для ми-
кроэкономического анализа картину взаимо-
действия рыночного спроса и предложения, 
данную в системе коллективного интереса, 
и сравнить ее с системой частных интересов 
(рисунок 1).  

На рисунке 1 показаны разноцветными 
линиями следующие функции цен в системе 
частных интересов и функции этих же цен, 
приведенные к системе коллективного инте-
реса: функция цены предложения, отобра-
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женная линией Pd(n(q),Rd)ч=к; функции цены 
спроса, отображенные линиями Pd(n(q),Rd)ч 
и Pd(n(q),Rd)ч-к; функции эквивалентной цены 
спроса, отображенные линиями Pмd(n(q),Rs,Rd)ч  
и Pмd(n(q),Rs,Rd)ч-к; функции эквивалентной 
цены предложения, отображенные линия-
ми Pмs(n(q),Rs,Rd)ч и Pмs(n(q),Rs,Rd)ч-к, а также: 
функция предельной выручки от реализа-
ции товара по цене спроса в системе частно-
го интереса и та же функция, приведенная к 
системе коллективного интереса, отображен-
ные линиями MRd(n(q),Rd)ч и MRd(n(q),Rd)ч-к; 
функция предельной выручки от реализации 
товара по эквивалентной цене спроса в 
системе частного интереса и та же функция, 
приведенная к системе коллективного 
интереса, которые отображены линиями 
MRмd(n(q),Rs,Rd)ч и MRмd(n(q),Rs,Rd)ч-к: точка 
рыночного равновесия в системе частных ин-
тересов (qеч=3000 ед.) обозначена треугольным 
маркером; точка идеального равновесия в 
системе частного интереса, приведенного к 
коллективному интересу (qеч-к= 3702,5 ед.) 
обозначена квадратным маркером.

Из результатов моделирования отношений 
обмена, представленных на рисунке 1, следует:

1. Оптимальное состояние компании при 
согласовании и приведении в сопоставимый 

вид частного и коллективного экономических 
интересов с максимальной вероятностью может 
находиться в интервале объемов предложения 
и спроса 3000≤qеч-к≤4854,1 в точке идеального 
рыночного равновесия qеч-к=3702,5 ед. Крайним 
значениям этого интервала соответствуют две 
точки равновесия: 

•	 с позиции частных экономических 
интересов – qеч=3000 ед.

•	 с позиции коллективного экономического 
интереса – qек=4854,1ед.

2. Учет фактора коллективного (социально-
институционального) интереса в модели отно-
шений обмена сдвигает точку идеального рав-
новесия в сторону увеличения объема спроса 
и предложения на 702,5 ед. от точки частно-
оптимального равновесия Pеч(q)=Psч(q)=Pdч(q), 
которое с позиции коллективного интереса 
является нерациональным.

3. Увеличение объема предложения на  
702,5 ед., оптимизирующее состояние ком-
пании с позиции коллективного экономиче-
ского интереса, будет обеспечено спросом. 
При этом экономические потери компании в 
системе частных интересов есть не что иное, 
как величина недоиспользованных с позиции 
коллективного интереса ее экономических 
возможностей во внешней рыночной среде.

Рисунок 1
Взаимодействие спроса и предложения при согласовании частных  
и коллективного экономических интересов
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4. Оптимальное состояние экономической 
системы компании при согласовании частных 
и коллективного экономических интересов 
субъектов рынка наступает, когда экономи-
ческий результат в виде суммы экономиче-
ских излишков производителя, потребите-
лей и государства, достигнутый при частном 
рыночном равновесии, и экономических эф-
фектов потребителей и государства (допол-
нительная рента, налоги и сборы), связанных 
с увеличением объема предложения и спро-
са с позиции коллективного интереса сверх 
частно-оптимального объема производства и 
вплоть до достижения идеального рыночно-
го равновесия, будет компенсировать убыт-
ки компании-производителя. Оставшийся 
после компенсации излишек (приростный 
общественный эффект, возникающий в ин-
тервале объемов qеч≤q≤qеч-к), является до-
полнительным финансовым источником, 
который обеспечит развитие экономической 
системы в целом и ее субъектов. Приближа-
ясь к точке идеального равновесия, соответ-
ствующего оптимальным (справедливым) 
экономическим отношениям при согласо-
вании экономических интересов, этот из-
лишек стремится к нулю. Возрастание при 
этом роли государства потребует примене-
ния новых подходов (новой экономической 
парадигмы) к управлению национальной 
экономикой на принципах справедливости 
экономических отношений.

5. Критическими точками экономической 
деятельности компании являются точка безу-
быточности и точка остановки производства, 
находящаяся в убыточной зоне, в которой 
предельные затраты равны средним пере-
менных затратам. Предлагаемая модель, фик-
сируя эти критические точки, кроме этого 
позволяет определить минимально допусти-
мый, но еще оптимальный с позиции частных 
интересов, объем производства, находящий-
ся в убыточной зоне. В тестовом примере 
он составит qmin=2273,7 ед. и соответствует 
точке Pмs(n(q),Rs,Rd)ч=Pмd(n(q),Rs,Rd)ч-к (ра-
венства предельной выручки от реализа-
ции по эквивалентной цене предложения 
в системе частных интересов и величины 
предельной выручки от реализации по эк-

вивалентной цене спроса в системе частных 
интересов, приведенной к коллективному 
интересу). Рентабельность продаж в этой 
точке достигает (для тестового примера) 
максимально допустимого с точки зрения 
безопасности бизнеса значения r=(Pd/Ps– 
–1) ⋅ 100%=521,7%. За этим критическим по-
рогом рентабельности, который соответ-
ствует поведению абсолютного индивидуа-
лизма в форме монопольной конкуренции, 
исчезает система коллективного интереса и 
остается система конфликтных (не согласу-
ющихся) частных экономических интересов.

6. Обоснование критерия оптимального со-
стояния фирмы через оценку общественного 
эффекта от согласования экономических ин-
тересов субъектов рынка требует дальней-
ших исследований и совершенствования мо-
дели отношений обмена, что будет показано в 
следующем номере журнала.

Даже с учетом приведения экономических 
интересов по фактору фрактальности, реше-
ние предложенной двухкритериальной мо-
дели обменных процессов (11; 12) останется 
неполным до тех пор, пока в модели не будет 
учитываться важнейший фактор отношений 
обмена – число оборотов n сделки купли-про-
дажи, который характеризует интенсивность 
обменных процессов в анализируемом пери-
оде времени.

Фактор числа оборотов в отношениях  
обмена

Традиционными методами решения ми-
кроэкономических задач не принимается 
во внимание или не учитывается интен-
сивность обменных процессов. Но именно 
такой подход к моделированию позволя-
ет перевести микроэкономический анализ 
взаимодействия спроса и предложения из 
двухмерного плана (P,q) в более реальное и 
динамичное трехмерное отображение (P,q,n) 
процессов обмена. Для введения в модель (11; 
12) фактора числа оборотов n(q) необходимо 
динамичное представление функций спроса и 
предложения, заданных в виде линий спирали 
на фазовой плоскости или волновой функции 
в трехмерном фазовом пространстве. 

Учитывая убывающий характер функции 
спроса Pd(n(q))ч и возрастающий характер 
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функции предложения Ps(n(q))ч, графиче-
ское отображение этих уравнений следу-
ет осуществлять в полярных координатах 
в виде спирали убывания и спирали роста 
с заданным основанием а (коэффициентом 
роста) и переменным числом оборотов n, 
или углом вращения ϕ . Их динамичное 
представление в плане (P, q), и на фазовой 
плоскости ( )(, ϕnP ) в полярных координатах 
(в виде центростремительной спирали для 
спроса и центробежной для предложения) 
изображено на рисунке 2. Радиусы спиралей 
функций спроса ( )nrd  и предложения ( )sr n  
соответствуют значениям их цен.

Такое разноплановое представление вза-
имодействия спроса и предложения в пер-
пендикулярно расположенных плоскостях 
с разными переменными факторами q  и 

πϕ 2/=n  позволяет количественно учесть 
интенсивность обменных процессов, измеряя 
ее величиной круговой скорости за анализи-
руемый период действия спроса и предложе-
ния (период делового рыночного цикла со-
вершения сделки купли-продажи).

Функциям рыночных и эквивалентных цен 
спроса и предложения в декартовой системе 
координат соответствуют следующие уравне-
ния спиралей в полярной системе координат: 

уравнение спирали цены спроса

( ) ( )( ) ( ) 1/3
0, , 1 / dn

d d d d d dч ч
P q R r n q R P a R= = ⋅ ⋅  ; 

уравнение спирали цены предложения

( ) ( )( ) 1/3
0, , sn

s s s s s sч ч
P q R r n q R P a R= = ⋅ ⋅  ; 

уравнение спирали эквивалентной цены 
спроса

( ), , ( ( , , )мd s d мd s d чч
P q R R r n q R R=   = 

( ) ( ) ( )
11 1/622

0 0
s dn n

s d s dP P a R R
⋅ −

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  =

уравнение спирали эквивалентной цены 
предложения 

( ) ( )( )мs ч мs ч
P q r n q=   =

Здесь rd(n)ч , rs(n)ч, rмd(n)ч, rмd(n)ч – радиусы 
спиралей цен спроса и предложения, 
эквивалентных цен спроса и предложения; 

,doP  ,soP  ,мdoP   мsoP   – начальные (стартовые) 
рыночные цены спроса и предложения (при 

Q, ед.

Рисунок 2
Геометрическое отображение проекций функций спроса и предложения 
в полярной системе координат

.
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q=0); n – число оборотов спиралей ,dn  ,sn  
( )1/ 2 ,мd s dn n n= ⋅ −   2 .мs s dn n n= +  

Знание функций вышеперечисленных 
цен, заданных в декартовых и полярных 
системах координат, позволяет определить 
соответствующие зависимости n(q):

функцию числа оборотов спирали спроса, 
определяемую из равенства ( ) ( )чdчd qPnP =  ), 
отсюда ( )

( )
0ln 1 /

ln 1/
d d

d

q q
n

a
−

= ;                    (16)     

функцию числа оборотов спирали 
предложения, определяемую из равенства 

( ) ( )( )s sч ч
P n q P q=  , отсюда 

( )
( )

ln 1 /
ln

s so
s

q q
n

a
+

= ;                (17)

функцию числа оборотов спирали эквива-
лентной цены спроса, определяемую из ра-
венства ( ) ( )( )мd мdч ч

P n q P q=  , отсюда 

=
( ) ( )

( )
0 0ln 1 / ln 1 /1

2 ln
s s d dq q q q

a
+ − −

⋅ ; 

функция числа оборотов спирали эквива-
лентной цены предложения, определяемую из 
равенства ( ) ( )( )мs мsч ч

P n q P q=  , отсюда 

                                      =

=
( ) ( )

( )
0 0ln 1 / 2 ln 1 /

ln
s s d dq q q q

a
+ − ⋅ −

. 
       

При анализе функций спиралей удобно 
использовать показатель «относительный 
радиус спирали» 0/~ PPr = :

для спирали рыночной цены спроса
( )

01 /d чn q
d d dr a q q= = −  ;       (20)

для спирали рыночной цены предложения:
( )

01 /s чn q
s s sr a q q= = +  ;             (21)

для спирали эквивалентной цены спроса:
( ) ( )

( ) ( )( )1/2
0 01 / 1 /

s dч чn q n q
мd

s s d d

r a

q q q q

−= =

= + ⋅ −


   (22)

для спирали эквивалентной цены предло-
жения

          (23)

Здесь стартовые цены ,doP  ,soP  мdoP   и мdoP   
принимаются в качестве единичных радиусов 
функций соответствующих спиралей. Также 
примем в качестве величин относительных 
объемов следующие отношения: 

,~
0

d
d

d q
q
q

=  
0

,s
s

s

q q
q

=   
0

мd
мd

мd

q q
q

=   .

Ключевым параметром спиральных функ-
ций, заданных в полярных координатах, яв-
ляется коэффициент изменения цены (ради-
уса спирали) а. Для скручивающейся спирали 
функции спроса коэффициент а – коэффи-
циент уменьшения, а для раскручивающейся 
спирали предложения коэффициент а – коэф-
фициент роста. Он зависит от угла поворота 
радиуса спирали ,/2 nπϕ =  соответственно

( )1/
0

1
1 / dd n

d d

a
q q

=
−

; ( )1/
01 / sn

s s sa q q= + ; 

( ) ( )( )
( )

1/
0 0

1/

1 / 1 /

/

мd

мd

n
мd d d s s

n
s d

a q q q q

a a

= − ⋅ + =

=  

( ) ( )( )
( )

1/2
0 0

1/2 1

1 / / 1 /
мs

мs

n

мs s s d d

n

s d

a q q q q

a a−

= + − =

= ⋅
 

 
  

Стандартный анализ функций спирали по-
казывает, что коэффициент изменения от-
носительного радиуса спирали а задает кру-

говую скорость его поворота: r
rv
ϕ
∆

=
∆

. Это 

видно из выражения производной первого 
порядка, взятой от функции относительно-
го радиуса по ϕ . Покажем эту производную 
на примере спиральной функции рыночной 
цены предложения:

( ) ( )

( )

1/lim lim ( 1)

ln( )
2 2

s

s

n ms
s sm

s

n s
s

r a a

am a

∆

→∞∞

∆

∆
= ⋅ − ×

∆

× = ⋅

ϕ

π π

 

(18)

(24),.

.

.

( )1
2мd s dn n n= ⋅ − = 

  

2мs s dn n n= ⋅ +   (19)

;

( ) ( ) ( )2
2 0

0

1 /
1 /

s dч чn q n q s s
мs

d d

q q
r a

q q
+ +

= =
−

  

( ) ( ) ( )2
2 0

0

1 /
1 /

s dч чn q n q s s
мs

d d

q q
r a

q q
+ +

= =
−
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где m – число угловых сегментов, на которые 
делится один круговой оборот; sϕ∆  – прирост 
угла поворота спирали предложения,  радиан; 

πϕ 2/ssn ∆=∆  – прирост числа оборотов 
радиуса в спирали предложения.

Из уравнения (24) следует, что при за-
данном коэффициенте изменения радиу-
са спирали а, который независимо от числа 
оборотов остается неизменным, для выбран-
ного интервала прироста sn∆  (или sϕ∆ ) 
производная (24) определяет радиальную 
скорость вращения по спирали vrd, которая 
также остается неизменной при постоянной 
величине а и величине sn∆ ( sϕ∆ ).

Радиальную скорость vr следует рассматри-
вать как паспортную характеристику функ-
ции спирали. Она характеризует соответству-
ющий одному обороту неизменный тангенс 
угла γ наклона линии предложения к ее ка-
сательной, умноженный на относительный 
радиус спирали, который также не зависит 
от числа оборотов n (рисунок 3). Паспортная 
скорость vr неизменна при ∆n=const, но она 
увеличивается с ростом числа оборотов n. 
Предельная радиальная скорость (при ∆n→0) 

равняется величине tgγo=
1/ ln( )1

2 / 2

m
saa

mπ π
−

= ,  

которая показывает ускорение процесса об-
мена с ростом числа оборотов. Если as=const, 
то величина ускорения процесса tgγo остается 
неизменной при любом n.

Из рисунке 3 видно, что при малых при-

ращениях ∆φ ускорение 0
r EFtg

EC
γ

φ
∆

= =
∆

. 

То есть, паспортное ускорение вращения по 
спирали зависит только от коэффициента a. 
За каждый оборот радиус спирали увеличи-

вается в a раз, при этом 
ОД ОС ОВa
ОС ОВ ОА

= = =  .

Таким образом, величина коэффициента из-
менения радиуса спирали a является систем-
ным параметром, задающим не только скорость 
процессов обмена, но и динамику развития ми-
кроэкономической системы в целом. Величина 
коэффициента a формируется независимо от 
количества оборотов n (циклов или актов по-
требления и предложения). Она также не за-
висит от того, с каким темпом снижается пре-
дельная полезность товара с ростом объема 
потребления, или от того, как увеличиваются 
предельные затраты с увеличением объема про-
изводства в анализируемом периоде.

В оптимальном плане социально-эконо-
мическая система характеризуется равен-
ством коэффициентов изменения радиусов 
спирали спроса и предложения ad=as=aе. При 
этом условие ad=as отвечает согласованности 
частных и коллективных интересов субъектов 
системы.

Очевидно, что условие рыночного равно-

весия ( ) ( )( ) ( )( )1/ d d s sn P q n P q
d sa a= в поляр-

Рисунок 3
Иллюстрация спирали предложения
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ных координатах отличается от условия 
Pd(q)=Ps(q) частного рыночного равновесно-
го состояния. Равенство цен спроса и пред-
ложения при согласовании частных эконо-
мических интересов продавца и покупателя, 
соответствующее критерию максимизации 
их прибыли, не учитывает общесистемного 
требования равной интенсивности процес-
сов обмена в сферах потребления и пред-
ложения. Это требование выполнимо (при 
qd=qs=qе) только в случае соблюдения равен-
ства числа оборотов в сферах потребления 
и предложения nd=ns=nе и при глобальном 
равенстве ad=as=aе. В этом идеальном («су-
пероптимальном») случае скорости процес-
сов обмена на рынках спроса и предложения 
будут иметь оптимальную пропорцию, что в 
терминологии волновых функций соответ-
ствует «резонансному» отношению частот 
обращения по спиралям спроса и предло-
жения, о чем будет рассказано в следующей 
статье. Для определения такого идеального 
равновесного состояния системы потребу-
ется применение дополнительного, третьего, 
критерия оптимальности обменных процес-
сов – оптимальности числа оборотов.

Скорость процессов обмена на рынке 
спроса и предложения как функция, зави-
сящая от переменных q(P) и n(P), имеет две 
составляющие: 

1) радиальную скорость изменения относи-
тельного радиуса спирали:

а) в сфере потребления

( )ln 1 /1
2

d

d

n
dd

r
d

arv
aϕ π

∆
 ∆

= = ⋅ ∆  



;

б) в сфере предложения

( )ln / 2s

s

ns
r s s

rv a a π
ϕ

∆∆
= = ⋅
∆


; 

2) скорость движения по спирали вдоль 
оси q:

a) в сфере потребления

d

d
q

d

rv
q

α∆
= = −
∆



, 

где α – коэффициент угла наклона линии 
рыночного спроса Pd=f(q);

б) в сфере предложения

s

s
q

s

rv
q

β∆
= =
∆




, 

где β – коэффициент угла наклона линии 
рыночного предложения Ps=f(q).

Таким образом, результирующая скорость 
процесса обмена составляет:

а) в сфере потребления

 
( )

( ) ( ) ( )

/ /

ln 1 /
1/

2
d

d d d
d q

d

n q d
d

r r qv
q

a
a ∆

∆ ∆ ∆
= = =
∆ ∆ ∆

= ⋅
⋅

  

ϕ ϕ ϕ

π α
б) в сфере предложения

 
( )

( ) ( )

/ /

ln
2

s

s s s
s q

s

n q s
s

r r qv
q

a
a ∆

∆ ∆ ∆
= = =
∆ ∆ ∆

= ⋅
⋅

  

ϕ ϕ ϕ

π β
Покажем на тестовом примере взаимо-

действие функций цены спроса и предло-
жения в зависимости от числа оборотов 
n. Если коэффициент a принять равным 
величине трансцендентного числа e, то есть 
при анализе функции логарифмических 
спиралей спроса и предложения, то равновес-
ный объем с учетом фактора числа оборотов 
qe(n)=qs(n)=qd(n)=4000 ед. наступает при 
равновесном количестве оборотов neк=1,61. 
Отметим здесь, что равновесный объем спро-
са и предложения, рассчитанный с учетом 
фактора количества оборотов n соответствует 
состоянию экономической системы с нулевой 
вероятность реализации частных экономиче-
ских интересов, а значит, отвечает оптимуму 
реализации коллективного интереса, то есть 
nd(q)=ns(q)=neк(q). Он превышает на 1000 ед. 
величину равновесного объема, определенно-
го при Ped(q)=Pes(q) без учета n и превышает 
оптимальный объем qеч-к=3702,5 ед. в точке 
идеального равновесного состояния. Для 
определения характеристик этого равно-
весного состояния нужно решить уравне-

ние qs(n)=qd(n), где ( ) 01sn
s sq a q= − ⋅ и 

( )( ) 01 1 / dn
d dq a q= − ⋅ . Приняв  neк=ndч=nsч,  

.

;
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после преобразований

  

получим выражение равновесного числа обо-
ротов в виде квадратного уравнения

( )2
0 0 0 0/ 1 / 0eк eкn n

d s d sa a q q q q− ⋅ + + =  .  (25)

Искомое значение neк является положи-
тельным корнем уравнения (25):

Таким образом, число оборотов n являет-
ся существенным фактором, влияющим на 
достижение равновесного состояния в отно-
шениях рыночного обмена. Фактор скорости 
рыночных обменных процессов предопреде-
ляет величину импульсов частных и коллек-
тивного интересов субъектов рынка.

Функции спиралей спроса и предложе-
ния являются трехфакторными, в которых 
число оборотов n задает частоту вращения 
по спирали (частоту колебаний) ω=1/n. По-
этому более рационально описать обменные 
процессы через волновую форму выражения 
этих функций.

Волновая форма отображения обменных 
процессов

Волновая функция как функция изменения 
(развития) состояния системы, соответству-
ющая спиральной траектории ее поведения, 
является параметрическим отражением ве-
роятностного характера отношений обмена. 
Вероятность текущего состояния неравно-
весной экономической системы в нашем слу-
чае, подобно физической системе, описанной 
в квантовой механике, есть модуль его волно-
вой функции.

Двухфакторную и двухкритериальную мо-
дель обменных процессов (11) следует допол-
нить не только третьим фактором – числом 
оборотов n, но и третьим критерием эффек-
тивности отношений обмена. Таким критери-

ем является критерий максимизации вероят-
ности наступления идеального равновесного 
состояния экономической системы компании 
при согласовании экономических интересов 
субъектов рынка или критерий минимизации 
риска отклонения от этого состояния систе-
мы, то есть минимизации системного риска 
несогласованности частных и коллективного 
экономических интересов. 

Правомерность применения волновых 
функций, учитывающих вероятностный ха-
рактер рыночных отношений обмена, под-
тверждается огромной статистикой фондовых 
операций и волнами Эллиотта, эмпирически 
выведенными на основе этой статистики, ко-
торые применяются в методологии и практи-
ке трейдинга [4, с. 383; с. 238], а также цикли-
ческой и волновой (нелинейной) динамикой 
финансовых активов на рынках капиталов [5,  
с. 333].

Волновые функции, выражающие импуль-
сы частных и коллективного интересов субъ-
ектов рынка, показывают текущие импульсы 
гармоничного осциллятора:

( ) ( )0( ( )) ( ( )) 90ч чI n q sin I n qψ = ⋅  ;     (26)

( )( )( ) ( )( )( )090ч к ч к xI n q sin I n qψ − −= ⋅  .   (27)

Процесс отношений рыночного обмена ха-
рактеризуется функциями импульсов реали-
зации экономических интересов, имеющих 
распределение вероятности со случайным си-
нусоидальным процессом.

Представим импульсы частных и коллек-
тивного интересов для конкретного значения 
объема q как отношение радиусов внутрен-
ней окружности на проекции спирали пред-
ложения и внешней окружности на проекции 
спирали спроса, или как отношение радиусов 
внутреннего и внешнего сфероидов, соответ-
ствующих ценам предложения и спроса, с об-
щим центром (рисунки 4, 5).

Из геометрической интерпретации моде-
ли обменных процессов можно представить 
описание динамики состояний системы в 
проекции на фазовой плоскости как отноше-
ние радиусов двух центральных сечений сфе-
роидов.

( ) ( )( )0 01 1 1 / eкeк
nn

s da q a q− ⋅ = − ⋅  

( )

2

0 0 0

0 0 0

1 1ln 1 1 4
ln 2

d d d
eк

s s S

q q qn
a q q q

       = ⋅ ⋅ + + + −           

. 

 

( )

2

0 0 0

0 0 0

1 1ln 1 1 4
ln 2

d d d
eк

s s S

q q qn
a q q q

       = ⋅ ⋅ + + + −           

. 
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Функция угла поворота импульса частного 
интереса ( ( ))ч n qϕ   определяется по формуле

( )( ) ( )( )
( )( )

090s
ч

d

r n q
n q

r n q
ϕ = ⋅  .      (28) 

Если известна угловая (круговая) скорость 

вращения по спирали
q
ϕω ∆

=
∆

, или 
n
q

ω ∆
=
∆

, 

где 
2

n ϕ
π

= , то ( )( )d n qϕ можно определить 

как ( )( )n q qϕ ω= ⋅ . То есть волновая 
функция примет классический вид:

( )( )( )
( )
,

0 ,
ч s dI n q

A sin q

=

= ⋅ +

ϕ

ω ϕ
              (29)

где 1A ≤  – амплитуда колебаний (непре-
рывная случайная величина); 0ϕ  – начальная 
фаза; при этом А не зависит от 0ϕ .

Такой случайный синусоидальный про-
цесс является стационарным, но не эргодич-
ным. Объемной модели процесса обмена со-
ответствует и объемная волновая функция. 
Пульсация, выраженная отношением объ-
емов внутреннего и внешнего (или внешне-
го и внутреннего) сфероидов задает волно-
вые режимы, обеспечивающие (в терминах 
радиотехнических представлений волновых 
процессов) – полноволновой, полуволновой 
и четвертьволновой пульсаторы, а также их 
промежуточные варианты. 

После пульсации объем ядра внутреннего 
сфероида радиусом rs расширяется вплоть до 
объема внешнего сфероида радиусом rd при 
определенном значении q (рисунок 5). В эко-
номическом смысле такую пульсацию объ-
емной модели следует понимать так, что ядро 
объемом внутреннего сфероида, соответству-
ющее до пульсации стоимости производства 
продукции (цене предложения), при задан-
ном q, трансформируется после пульсации в 
объем выручки от реализации товара (объем 
внешнего сфероида) как результат обменного 
процесса на рынке.

На рисунке 5 видно, что величина поверх-
ности ядра радиусом rs до пульсации равна 
величине приращения поверхности сфероида 
радиусом rd после пульсации, или, что то же 
самое, длина окружности в сечении ядра по 
центральной плоскости до пульсации равна 
приращению длины окружности внешнего 
сфероида после пульсации. Приращение дуги 
окружности внешнего сфероида в результате 
пульсации образует стягивающую ее хорду χs ,  
длина которой и есть длина волны.

Отношение этой хорды χs=Ds=2rs к диаметру 
сфероида после пульсации Dd=2rd, или, что то 
же самое, отношение радиусов внешнего и 
внутреннего сфероидов до и после пульсации, 
представляет собой функцию угла поворота 
φч=rs (n(q)) / rd (n(q)), выраженную в радианах, 
из которой определяется волновая функция 

( )( ),ч s df n qψ =  , показывающая кратность 

Рисунок 4
Проекция спиралей спроса и предложения  
в плане (r, n(q))

Рисунок 5
Геометрическое изображение импульса 
интересов в плане (r, n(q))
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волны и величину импульса реализации 
интересов в волновой форме:

( )( )( ) ( )( )
( )( )

0
, 90s

ч s d
d

r n q
I n q sin

r n q
ψ = ⋅  .   (30)

Если ψ=1, то имеет место полноволновой 
пульсатор, если ψ=1/2 – полуволновой, а при 
ψ=1/4 – четвертьволновой.

Так как модуль волновой функции харак-
теризует вероятность наступления состоя-
ния системы, то сама волновая функция есть 
функция распределения вероятности.

Продемонстрируем на рисунке 6 (на тесто-
вом примере) изображение проекции ком-
плекса волновых функций импульсов частных 
и коллективного экономических интересов: 

а) волновой функции, характеризующей 
вероятность реализации импульса частного 
экономического интереса при максимальном 
уровне использования возможностей ком-
пании во внутренней производственной и 
внешней рыночной среде:

( )( )( ) ( )( )
( )( )

( )( )
( )( )

0
,

0

90

90

s
ч s d

d

s ч

d ч

r n q
I n q sin

r n q

P n q
sin

P n q

= ⋅ =

= ⋅

ψ
   (31)

Рисунок 6
Волновые функции импульсов частных и коллективного интересов, приведенных  
в сопоставимый вид

;

б) волновой функции, характеризующей 
вероятность реализации импульса частного 
интереса при минимально допустимом уровне 
использования возможностей системы:

     
                                                                             (32)

в) волновой функции, характеризующей 
вероятность реализации импульса коллек-
тивного интереса:

( )( )( )
( )( )
( )( )

( )( )( )

,

1/

0

1/ 0
,

90

90

V
к s мd

D

s ч

мd ч

DV
к s мd

I n q

V P n q
sin

V P n q

sin I n q

=

    = ⋅ =
    

= ⋅

ψ

 
   (33)

г) волновой функции, характеризующей ре-
ализацию импульса частного интереса, приве-
денного к импульсу коллективного интереса:

( )( )( ) ( )( )( )2/ 0
, , 90

DS S
ч к s d ч s мdI n q sin I n qψ − = ⋅  

( )( )( ) ( )( )( )2/ 0
, , 90

DS S
ч к s d ч s мdI n q sin I n qψ − = ⋅           

;

( )( )( ) ( )( )
( )( )

( )( )
( )( )

0
,

0

90

90

мs
ч мs мd

мd

мs ч

мd ч

r n q
I n q sin

r n q

P n q
sin

P n q

= =

=

ψ
 

.

;

(34)
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К анализу волновых функций импульсов 
частных и коллективного интересов, приве-
денных в сопоставимый вид, принимаются 
следующие пары отношений рыночных и эк-
вивалентных цен предложения и спроса:

1)  ( )( )( ),
S
ч к s dI n qψ −  

       и ( )( )( ), ;S
ч к s мdI n qψ −  

2)  ( )( )( ),
S
ч мs мdI n qψ  

        и ( )( )( ),
S
ч к s мdI n qψ −  .                             

Волновые функции импульсов, представ-
ленные в каждой паре, характеризуются 
как совместимые, поэтому результирующие 
функции распределения вероятностей со-
стояния системы, характерного для каждой 
пары, определяются как произведение этих 
волновых функций и соответственно произ-
ведение вероятностей для конкретного значе-
ния q:

1)

))))((())(((
)))(((

,–,

,/,

кчмdPsкчdPs

резмdsdPs

qnIqnI
qnI

−⋅=

=

ψψ

ψ
 ;  

2)

))))((())(((

)))(((

,–,

,/,

кчмdsPмкчмdsPм

резмdsмdsPм

qnIqnI
qnI

−⋅=

=

ψψ

ψ
 .

Такой подход к взаимосвязи результирую-
щих волновых функций, отражающих частные 
и коллективные интересы, следует из мульти-
пликативного эффекта взаимодействия им-
пульсов эффективности реализации частных 
и коллективного интересов субъектов рынка.

Точно так же следует определять инте-
гральную (общую) волновую функцию им-
пульса экономических интересов субъектов 
рынка:

))))((())(((
)))(((

,, резмdsPмрезdsP

инткч

qnIqnI
qnI
ψψ

ψ
⋅=

=−
 .

Покажем на рисунке 7 отображения ре-
зультирующих и интегральной волновых 
функций.

Результаты расчетов волновых функций 
импульсов реализации частных и коллектив-
ного интереса, приведенных в сопоставимый 

(36)

Рисунок 7
Результирующие и интегральная волновые функции импульсов согласованных  
экономических интересов субъектов рынка

(37)

(35)
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вид, представленные на рисунке 7, показыва-
ют оптимальный объем qeч-к=3702,5 ед., при 
котором удовлетворяется критерий мини-
мизации риска и достигается максимальная 
вероятность (Рeч-к=1) согласования экономи-
ческих интересов субъектов рынка в точке 
идеального равновесного состояния. Кроме 
того, предложенная модель отношений об-
мена позволяет оценить степень согласован-
ности частных и коллективного интересов в 
точке классического рыночного равновесия 
в системе частных экономических интересов 
при qeч=3000 ед., когда соблюдается равенство 
Pdч(q)=Psч(q). Вероятность согласованности 
частных и коллективного интересов в этой 
точке равновесия составляет всего pеч(Iч)=16%, 
значит, риски неопределенности (неясности) 
равны Reч=84% из-за преобладания частных 
экономических интересов над коллективным 
экономическим интересом субъектов рынка. 

То есть с учетом фактора согласования 
экономических интересов субъектов рынка, 
равновесное состояние экономической си-
стемы компании, достигаемое при равенстве 
объемов спроса и предложения и отвечаю-
щее требованию максимизации прибыли с 
позиции частных экономических интересов, 
оптимальным не является. Экономическая 
система в целом в этом состоянии имеет не-
доиспользованные возможности и потенциал 
развития. Фактором этого развития является 
согласование частных и коллективного эко-
номических интересов. Его можно оценить 
только через вероятностный подход к опти-
мизации состояния экономической системы 
и применение критерия минимизации риска.

Вероятностный характер состояния эко-
номической системы и критерий миними-
зации риска неопределенности

Необходимость применения трехкритери-
альной модели отношений обмена, основан-
ной на определении оптимума при условии 
согласования частных и коллективного эконо-
мических интересов и минимизации рисков, 
вытекает из метода решения (оценки) и про-
верки управленческих задач со случайными 
параметрами [6, с. 647–651]. Этот метод рас-
пространяется на важный класс практических 
управленческих ситуаций, требующих приня-

тия решения (гипотезы), которые могут быть 
смоделированы на основе зависимости риска 
(цены решения) функционирования экономи-
ческой системы от факторов, описывающих 
состояние внешней среды. Покажем принци-
пиальное решение такой модели, где функция 
цены некоторого действия системы определя-
ется функцией от состояния среды, представ-
ленного n-мерной неопределенной величиной 
S≡ (S1, S2, .., Sn), и от решения, представленно-
го m-мерной величиной y≡ (y1,y2,.., ym), то есть 
функцией риска: R=f(S, y(q)). 

Система принимает решение y, основы-
ваясь на данных, представленных k-мерной 
неопределенной величиной q≡ (q1, q2, .., qk), 
которая связана с состоянием среды через со-
вместное распределение S и q.

Лицо, принимающее решение, образует за-
висимость y=f(q) как решающую функцию от 
имеющихся данных. При этом не рассматри-
вается частично случайный или случайный 
выбор решения, как это производится в играх 
со смешанной стратегией. 

Если дано совместное распределение S и q 
вместе с функцией риска, представляющей 
действия системы для каждой комбинации 
состояния среды и для соответствующего 
решения, то задача состоит в минимизации 
риска путем оптимального выбора решающей 
функции y=f(q), то есть в определении 
предельной стоимости риска ( )( ),MR S y q :

∫ ∫=
=

S q
qSdФqySR

qySMR
),,())(,(

)(,(
 

                    

где величины S, q и y могут быть как 
непрерывными, так и дискретными.

При решении задач со случайными 
параметрами в качестве проверки и оценки 
на практике используют следующие основные 
методы [7, с. 648–649]:

•	 оценка с помощью формул Байеса;
•	 проверка гипотез в случае двух состояний;
•	 оценка по методу наименьших квадратов;
•	 иногда удается свести задачу к классиче-

ским методам оценок наибольшего правдопо-
добия и критерию Неймана-Пирсона.

(38)
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Если неизвестны функции риска и (или) 
«априорное» распределение величины S, ко-
торые выводятся из статических выборок 
данных о случайных параметрах, как в на-
шем случае, то применение перечисленных 
методов проверок становится невозмож-
ным.

Но возможности решения указанной за-
дачи по критерию минимизации ожидаемого 
риска расширяются благодаря предложенно-
му автором способу оценки вероятности со-
стояния системы и риска неопределенности 
(неясности), связанной с институциональ-
ными факторами. Данный способ основан 
на применении критерия согласования эко-
номических интересов субъектов системы, а 
также на применении волновых функций в 
модели обменных процессов. 

В нашем случае функции распределения 
вероятности pч(q) и риска Rч(q)=1-pч(q) в 
системе частных интересов определяются 
следующими критериальными формулами:

а)

( )
( )( )
( )( )

090 maxs ч
ч

d ч

P n q
p q sin

P n q

 
= ⋅ →  

 
 ; (39)

б) ( ) ( )1 , minч чR q p n q= − →  .          (40)

Максимальный уровень вероятности со-
стояния системы определяется как соответ-
ствующая мода плотности вероятности (част-
ной производной от функции распределения 

вероятности) ξm= ( )( )( )ч к инт
I n qψ −

′  , или как 
математическое ожидание функции распре-
деления вероятности:

              (41)

Соответственно минимальный уровень 
риска равен Rmin=1-ξm.

Таким образом, критерии, заложенные в 
модели обменных процессов и учитывающие 
вероятность состояния системы, позволяют 
оценивать системный риск неопределенности 

(неясности), что соответствует оценке резуль-
тирующей энтропии системы. При этом веро-
ятностный подход к моделированию обмен-
ных процессов был заложении изначально: 

1. Импульс реализации частного эконо-
мического интереса Iч, зависящий от числа 
оборотов n и объема q, можно рассматривать 
как текущий коэффициент вероятности со-
впадения предложения со спросом. Это зна-
чит, что величина отклонения предложения 
от спроса, то есть отклонения фактического 
состояния экономической системы от иде-
ального равновесного состояния при согла-
совании экономических интересов субъектов 
рынка для текущего q равны ΔIч =1- Iч.

После перевода импульса в волновую 
форму (берется синус от угла, заданного 
отношением катета rs к гипотенузе rd) полу-
чаем текущее значение вероятности насту-
пления равновесного состояния pч(n(q)) в 
системе частных интересов. Соответственно 
величина 1-pч(n(q))=Rч(n(q)) показывает 
текущее значение риска.

2. Мультипликативный импульс коллек-
тивного интереса V

êI , который задан в виде 
произведения двух отношений (фактической 
эффективности реализации интереса к мак-
симально возможной эффективности), опре-
деленных во внутренней и внешней среде 
фирмы, показывает текущий коэффициент 
вероятности совпадения фактической реа-
лизации коллективного интереса системы с 
эталонным (идеально равновесным) состоя-
нием согласованности интересов субъектов 
системы при максимальном использовании 
ее возможностей. 

После перевода импульса коллективно-
го интереса в волновую форму получаем те-
кущее значение вероятности наступления 
равновесного состояния в системе коллек-
тивного интереса. Соответственно величи-
на ΔIк=1-IVк характеризует отклонение от 
этого равновесного состояния, а 1- pк(n(q) = 
=Rк(n(q)) показывает текущее значение риска 
неопределенности.

Вероятностный подход к моделированию 
обменных процессов в экономической систе-
ме хорошо согласуется с известными моде-
лями развития природных систем, которые 

.

( )( )( )

( )( )
ek

eч

ч к инт
q

m
q

M I n q

n q dq

− =
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ψ
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сводятся к тому, что функция состояния и 
развития системы есть функция результи-
рующего сложения внутрисистемного про-
изводства энтропии и надсистемного пото-
ка энтропии (эгэнтропии), то есть функция 
результирующей энтропии. Такой же логике 
подчинено моделирование системы отноше-
ний обмена при согласовании экономических 
интересов субъектов рынка. Нулевая резуль-
тирующая энтропия как результат, образно 
говоря, взаимодействия «хаоса» и «порядка», 
соответствуют равновесному состоянию. От-
клонение от него говорит о росте энтропии. 

В нашем случае двухканальный источник 
энтропии представлен:

•	 производством энтропии в системе не-
согласованных частных экономических ин-
тересов, где отклонение от состояния част-
ного рыночного равновесия показывает 
риск Rч=1-p(Iч) несогласованности частных 
интересов, реализуемых при вертикальном 
взаимодействии субъектов (продавцов и 
покупателей) на рынке;

•	 потоком энтропии в системе коллек-
тивного (социально-институционального) 
интереса, где отклонение от состояния со-

гласованного коллективного интереса при ус-
ловии сопоставимости частных и коллектив-
ного интересов показывает риск Rк=1-p(IVк) 
обменных процессов.

Учитывая иерархическую взаимосвязь 
коллективного и частных интересов, то есть 
мультипликативное взаимодействие вероят-
ностей состояний компании в системе част-
ных и коллективного интересов, интеграль-
ная вероятность достижения идеального 
равновесного состояния системы определя-
ется как произведение этих вероятностей, 
которое должно быть равным единице.  
В этом «суперидеальном» случае произойдет 
слиянии двух точек равновесия (в системе 
частных интересов и в системе коллектив-
ного интереса), изображенных на рисунке 
1. Соответственно интегральный риск несо-
гласованности интересов как отклонение от 
«суперидеального» равновесного состояния 
системы равен: 1 ( ) ( )S V

инт ч к кR p I p I−= − ⋅  .
Эти актуальные и принципиальные вы-

воды позволяют выбрать направление даль-
нейшего исследования модели рыночных 
обменных процессов, о чем будет изложено в 
следующей статье.
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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).
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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 
в статье 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) качество раскрытия темы статьи не соответствует современному уровню на-

учных  исследований;
г) статья написана недостаточно литературным или недостаточно научным языком;
д) оформление статьи не соответствует требованиям, описанным в настоящих 

правилах оформления статей;
е) на статью получена отрицательная рецензия.



 191119, Санкт-Петербург,  ул. Правды, д. 13, каб. 1225. 
Тел.: (812) 315-70-29,  

E-mail: aspirant_gukit@mail.ru
Сайт: http://www.gukit.ru/asp

В университете  осуществляется подготовка 
диссертаций на соискание ученой степени док-
тора наук в докторантуре, а также  прикрепление 
для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук по специальностям науч-
ных работников:

• 05.11.06 Акустические приборы и системы
• 05.11.18 Приборы и методы преобразова-

ния изображений и звука
• 05.17.06 Технология и переработка полиме-

ров и композитов
• 08.00.05 Экономика и управление народ-

ным хозяйством

В Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете кино и телевидения осуществляется 
подготовка научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в аспирантуре по направлениям, 
связанным с кинематографом и телевидением.

Направления подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре университета:

• 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптиче-
ские и биотехнические системы и технологии

• 18.06.01 Химические технологии
• 38.06.01 Экономика
• 47.06.01 Философия, этика и религиоведение
• 50.06.01 Искусствоведение

21–22 апреля 2014 года в Москве прошел фи-
нальный тур Всероссийского конкурса «Лучший 
молодой преподаватель высшего и профессио-
нального образования», организованный Наци-
ональным рейтинговым аттестационным агент-
ством «Росрейтинг». 

Всероссийский конкурс «Лучший молодой препо-
даватель высшего и среднего профессионального 
образования-2014» ежегодно проводится Нацио-
нальным рейтинговым аттестационным агентством 
«Росрейтинг». Принять участие в конкурсе могут 
преподаватели, доценты и профессора образова-
тельных организаций России в возрасте до 35 лет. 

 В номинации «Гуманитарные науки» 2014 года 
победила аспирант и преподаватель кафедры 
управления экономическими и социальными про-
цессами Анастасия Сотникова
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